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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Основная образовательная программа
основного общего образования МОУ "СОШ №3" разработана в соответствии со следующими
документами:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования России № 373 от 06.10.2009 г.;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2021 г. №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28,
зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 г., рег. № 61573, «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо МО РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС НОО»;

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных г осударственных
образовательных стандартов общего образования".

 Письмо МО РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

 Примерные программы по учебным предметам», М. Просвещение 2011.
 Уставом МОУ «СОШ№3»;

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП НОО направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП НОО
обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.

МОУ "СОШ №3", как тип образовательного учреждения, дающий универсальное образование,
позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие
возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности
детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный 1716-0 от 25.12.2018 г.
Срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: АА регистрационный
номер № 375-О от 17 марта 2018 года. Аккредитована на до 27.03.2025 г.

Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном
общеобразовательном учреждении МОУ " СОШ №3". Школа активно взаимодействует с
муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города, с
учреждениями дополнительного образования.
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ООП НОО МОУ "СОШ № 3" была разработана в 2023 году. Программа определяет содержание
и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования в ОУ 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.

В Программе учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
начального общего образования ОУ учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения на первой ступени
начального общего образования.

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными
направлениями образовательной системы «Школа России» начальный этап образования в МОУ
«СОШ № 3» соответствует 1-4 классам общего образования; основная образовательная программа
начального образования условно делится на три этапа:

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе.

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).
Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной

общности класса.
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в
совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной
педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на
основную ступень образования.

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный
для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной
деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы:
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);
- фаза постановки и решения учебных задач года;
- рефлексивная фаза учебного года.

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательнойпрограммы начального
общего образования

Цель реализации ООП НОО - обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений и навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными
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особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОУ

отнесены:
• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Задачи реализации ООП НОО:
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся,

обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;

сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и

сознания;
 дать им опыт осуществления различных видов деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени
образования и во внешкольную практику;

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной,
языковой, математической, естественнонаучной, технологической и др.);

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с
собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального
общего образования
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

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

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

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

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

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

Содержание основной образовательной программы начального общего образования ОУ
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона.

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего образования ОУ
является учебный план ОУ, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, экспедиции,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно полезные
практики и т.д.

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации
«Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами.

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа начального
общего образования ОУ предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования ОУ всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия.

Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса:
• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в ОУ;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования ОУ, установленными законодательством Российской
Федерации и Уставом ОУ.

Реализацию ООП НОО МОУ «СОШ№ 3» осуществляют:
 учителя начальных классов
 учителя - предметники (учитель физкультуры, иностранного языка, основ религиозной культуры и

светской этики)
 учащиеся 1-4 классов
 родители учащихся
 педагог-психолог школы
 социальный педагог
 библиотекарь
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 администрация школы (директор, заместители директора по УВР и ВР)
Разработчики ООП НОО: директор, заместители директора по УВР и ВР, руководитель ШМО
учителей начальных классов, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог
школы. Срок реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 3» - 4 учебных года.

1.2 Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним
задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои
действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть
орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности
может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного
возраста.

Компетентное поведение предполагает:
 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие;
 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению;
 функционирование в социально гетерогенных группах.

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник
сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт):
 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута

и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события,
последовательности событий);

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных
группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и
постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки
произведений искусства (выражения собственного мнения),организации семейных и школьных
праздников и пр.);

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для
чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для
прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных
произведений, создании несложных выразительных художественных произведений (графических,
скульптурных, поделочных и пр.);

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении
подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование,
поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели;

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры;
несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для
решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться
инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом
свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение,
взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств);

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и
осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в
нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания;

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе);
ведении культурного диалога в условиях бытового общения;

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах,
индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее
планирование и т.д.).

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые
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компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):

 умение отличать известное от неизвестного;
 умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного

действия;
 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия

(недостающее знание);
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других

источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях,
справочниках и пр.).

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных

задач;
 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт,

предназначенный для других);
 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по

отношению к предстоящей задаче;
 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные,

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику

мышления.
3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от
скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять
их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа;
рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических
свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных

объектах;
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и

процессах;
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на

интересующий вопрос;
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности;
 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках

изученного материала.
 4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность:
 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала

для тренировки и подготовки творческих работ;
 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный

результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся
способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями
действования;

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять
простейшее планирование своей работы;

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
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 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие
самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять
объем таких заданий, способы их выполнения;

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках
действия освоенными способами;

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в

классе;
 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей);

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу,
назначая самостоятельно критерии оценивания.
В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и

ключевых компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные
результаты освоения ООП начального общего образования должны отражать:

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 истории и культуре других народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности

и формирование личностного смысла умения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики учащихся 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 системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
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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 дает представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными
через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для
последующего обучения.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

 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
системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса

(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном
учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы
учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы
учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие
общие цели образования как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
научится» к каждому разделу учебной программы. 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 данной
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся. 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 её освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для
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дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется 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 учащихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 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 подчеркивает 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.

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», "Краеведение",
"Коми язык", «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне
его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
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кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных
и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной

художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм

на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую

сферу человеческой жизни;
* эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
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 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов
ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя

недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения
(электронную почту, форумы, чаты и т. п.);

 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 столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 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.
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в 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 её с позициями партнеров в сотрудничестве

при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех

его участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с

партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих
идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления
её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;

упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных

признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное утверждение);

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

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации

 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте

напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;

Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль

иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
Выпускник получит возможность научиться:

 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
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Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных

Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на
родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание
простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
- 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, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся начального общего

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
и родному языку, у них сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык и
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе на
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет
основными правилами оформления текста на компьютере;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам
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решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) 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, в том числе

компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен прилагательных, глаголов по

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
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Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

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

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом
на компьютере;

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами

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

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать

орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 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 учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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• 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, чат,
электронная почта, форум и другие виды и способы связи).

1.2.3 Родной язык (русский)
Программа устанавливает требования к результатам основной образовательной программы начального
общего образования по родному (русскому) языку на личностном, метапредметном и предметном
уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родной (русский) язык».

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу
начального общего образования:

•осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

•уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, истории, родному языку,
осознавать ответственность человека за общее благополучие;

•осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и явления
национальной культуры, не забывая о вспомогательных средствах общения (мимика, жесты,
выразительные движения, интонация);

•осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с
помощью языка;

•проявлять интерес к изучению родного языка;
•понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому

языку, стремления к его грамотному использованию; стремиться применять полученные знания в
практике речевого общения;

•понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком;
относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека;
осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;

•доброжелательно относиться к собеседникам;
•уважать чужое мнение;
•положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты

школьной действительности;
•формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
•осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
понимая обоснованность оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

•ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

•ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы;
•понимать чувства других людей и сопереживать им;
•ориентироваться на здоровый образ жизни;
•испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; понимать эстетическую
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ценность произведений мастеров слова;
•стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство

прекрасного;
•осознавать потребность в использовании справочной литературы;
•стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.

Обучающийся получит возможность:
•осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
•выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; понимать установку на
здоровый образ жизни и реализовать её в реальном поведении и поступках;

•научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направленные

на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:
•систематизировать и обобщать полученные знания;
•принимать и сохранять учебную задачу;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
•ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность

своих действий;
•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
•оценивать свои успехи в учебной деятельности;
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

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

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата.

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; работать в паре, в
группе, соблюдая определённые правила совместной работы;

•работать со знаково-символической формой представления учебного материала;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
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•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

•работать со справочной лингвистической литературой;
•понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных

целей.
•строить сообщения в устной и письменной форме;
•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

виде;

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 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 столкновения интересов;
•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,

а что нет;
•задавать вопросы;
•контролировать действия партнёра;
•использовать речь для регуляции своего действия;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
•ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•понимать основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном

•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных

признака;
•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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•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.
•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста;

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;
•осуществлять синтез как составление целого из частей;
•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
•устанавливать аналогии;
•владеть рядом общих приёмов решения задач;
•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

•создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.
Обучающийся получит возможность научиться:

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
•самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
•осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
•осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на группы) и классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
•произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач;
•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
•с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;
•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска

нужной информации;
•работать с несколькими источниками информации;
•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;
•сопоставлять различные точки зрения;
•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию;

1.2.4. Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу

начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и самого себя;

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и Советской детской
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о таких
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понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность»,
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-
нравственных ценностей;

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание»,
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и
выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет
формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с
нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится
находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в информационном
пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность
детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности
(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их
литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с
окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.Виды речевой и читательской деятельности Круг детского чтения (для всех
видов текстов)
Выпускник научится:осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре)
содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль
и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные
способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность,
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать

полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;

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

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать

собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в

зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать
последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин



29

художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе
личного опыта;

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие сюжетные

видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;

• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,

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

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском).
Примерная образовательная программа начального общего образования (далее программа)

разработана на основе требовании федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке
(русском)», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке». На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения,
ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную
роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную
грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока
литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к
другим людям, к Родине.

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного чтения на
родном (русском) языке у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных,
метапредметных и личностных результатов.

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в

словаре;
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать

небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с



30

информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или

небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему

(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения,

оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая

технология и организация работы в парах и малых группах.

1.2.6. Иностранный язык (английский)
В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный смысл
овладения иностранным зыком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников,
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

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

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

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

Коммуникативные умения
Говорение

Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
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соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

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

правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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 понять основное содержание текста.

Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на
образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема

сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова

английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;

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

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и

сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения
с конструкцией there is/there are;
• перировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.7. Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной ступени

общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих

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



33

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

 научатся применять математические знания и представления, а также методы информатики для
решения учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний и
информатических подходов в повседневных ситуациях;

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять утно и письменно и с калькулятором
арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и неизвестный
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому
описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в
мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и
понимания арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения
текстовых задач;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами
измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, изображениями
цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической
деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией
данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере),
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины. Измерения
Выпускник научится:

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно
пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать
количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда;
правильно писать (в различных падежах) русские наименования количественных и порядковых
числительных;

 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, стоимость),
используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр —
кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута —
секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именованные величины; выполнять
арифметические действия с именованными величинами (включая прибавление временного
интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с именованными
величинами;

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму большого
количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую
сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания и составлять
расписание своих дел на день и на неделю, следить за продолжительностью приготовления
домашних заданий, определять возможность/невозможность добраться куда-то к сроку;
приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем
жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост
и вес; измерять температуру воздуха и воды.

Выпускник получит возможность научиться:
 определять на глаз количество предметов до 10;
 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени)
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,

треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).
Арифметические действия
Выпускник научится:

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов
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пересчётов;
 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц сложения и

умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000,
умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные
и двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора;
оценивать достоверность полученного с использованием или без использования калькулятора
результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре;

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков,
выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится).

Выпускник получит возможность научиться:
 перемножать в уме двузначные числа;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать

несколько чисел, умножать сумму на число);
* проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины

результата.
Работа с текстовыми и прикладными задачами
Выпускник научится:

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной
практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей
ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по нахождению
требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной
модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера);
отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться решать задачи в 3—4 действия.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоскости
(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане
комнаты;

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать и
называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, прямоугольник,
круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»);

Выпускник получит возможность научиться:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого человека;
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,

конус;
 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе (точка,

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в
том числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность).

Геометрические величины
Выпускник научится:

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя
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необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр —
квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические
величины; выполнять арифметические действия с именованными геометрическими
величинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников;

* выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади).
Математическое представление информации
Выпускник научится:

 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий конструкции
«каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста; проверять
перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности;

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, чисел,
геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по совокупности
условий;

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по
заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;

 читать и заполнять таблицы;
 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых

исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме;
 организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей, анализировать

с логической точки зрения учебные и иные тексты;
 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.
Выпускник получит возможность научиться:

 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные деревья);
строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов);

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево игры или
его фрагмент, выигрышную стратегию;

 выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-геометрической
форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

 устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями
(изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации;

* планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с помощью
таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную информацию.

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии,
исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать
согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
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
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поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 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 уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в
жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.9 Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начального общего образования:



39

 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 ограниченном 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 явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями и
использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры,
пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты могут
служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и
процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе
«Математика и информатика».

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 основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное

оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе цифровые); следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
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справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать естественно-научные тексты с
целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний и презентаций;

• 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 выявления
свойств объектов; создавать несложные планы территорий;

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на 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:

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и в природе;

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

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

* планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
Москву — столицу России, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте
времени»;

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные)
и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний (в том числе гипермедиа);

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.
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



41

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 договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;

* определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.10 Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у

обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике

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

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных
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 — любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
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искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с
изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также
с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры,
графического планшета.

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

* смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура,
архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство),
понимать их специфику;

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура,
дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты;

* осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художественному и
прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового редактора,
видео- и фотокамеры, графического планшета);

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

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

• 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
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произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию).
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение.
Выпускник получит возможность научиться:

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

• 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, делать фотографии, снимать видео-сюжеты,
выражая в них свои эмоции;

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на
эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку многофигурных композиций).

1.2.11 Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, собственных
музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности.

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга
во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
свое 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 музыкально-исполнительские

замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления и культурно-массовые
мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и тиражировать их;

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для создания собственных
музыкальных произведений и в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в
пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.),
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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1.2.12 Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся начального общего образования:

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы,
об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование первоначальных
элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-компетентности). В ходе
знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических
(включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ.
Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на
базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для
решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются
и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися
в различных других предметах и в интегративных проектах.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении
информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к
состоянию неполного знания и другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со
различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование,
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление
об их устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними;
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла,
современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими
в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических
действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и уважать
их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные
по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);
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• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере).

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи
или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.

Первое знакомство с устройствами ИКТ
Выпускник получит представление:
 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер,
микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые
датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.);
 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством кабеля и
беспроводной передачи;
 о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные, эргономичные приёмы;
 работы со средствами ИКТ,
 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения
информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов;
 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной),
микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета,
сканера; сохранять полученную информацию;
 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, массы,
температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением
файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться системой глобального позиционирования.

Первичные навыки использования различных средств ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:
 создания сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью
электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и
компьютерных анимаций, диафильмов;
 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего человека и
воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме
записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт);
 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена,
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от
одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения,
пояснения и пр.;
 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы;
 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным
свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов;
 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием монтажа
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изображений, видео и аудио записей;
* специального программного обеспечения.

1.2.13 Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

 начнут понимать значение занятий физической культу рой 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.

Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время
выполнения физических упражнений;
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных
физических качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия игр в фут бол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на от крытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать
и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего
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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.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах.

1.2.14 Литературное чтение (РК)
Курс «Литературное чтение» ориентирован на приобщение младших школьников к истокам и

основам коми культуры, т.е. на формирование этнокультурных знаний, осознание духовных ценностей
коми народа через литературные произведения.

Учащиеся, заканчивающие начальную школу, должны овладеть типом правильной читательской

деятельности, а именно:

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов;

 по ходу чтения вести «диалог» с автором, т.е. формулировать вопросы, прогнозировать ответы,

контролировать себя;

 пересказывать текст;

 формулировать главную мысль;

 высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному;
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 составлять устный рассказ о героях;

 определить жанр прочитанного произведения: рассказ, сказка, стихотворение, повесть,

различать сказку авторскую и народную, среди произведений устного народного творчества

различать загадки, пословицы, игры;

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения;

 определять примерное содержание книги по титульным данным, аннотации, предисловию,

иллюстрациям; выбирать книги при помощи рекомендательного списка, открытого доступа к

детским книгам в библиотеке;

 устанавливать связи: тема – автор, тема – авторы, по каждой теме чтения называть фамилии

двух – трех авторов (1-2 класс); жанр – автор (авторы), автор – жанры, автор – тема (темы) –

жанр (жанры) (3-4 класс).

В конце каждого учебного года учащиеся должны знать сюжеты 2 – 3 произведений по каждой

теме чтения, 2 – 3 коми народных сказок и 1 – 2 сказок финно-угорских народов, отличать коми

народные сказки от сказок других народов, опираясь на особенности героев, построение сюжета,

особенности языка.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 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. Ее основными функциями
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнойдеятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций 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
выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов
и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается
не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные
ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и
его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.

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 ребёнка,
как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;
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- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,
понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого
разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации
на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление 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 при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. По этому 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 образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны
быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организации, 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
ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
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- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений,
так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию
задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов 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 ребёнка 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 педагогов (или администрации образовательной
организации 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, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — 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 её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных
и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру,
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технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 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.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с
партнёром: ориентация на партнёра, 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 включённости 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.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО,
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.

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
уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в
изучении предмета.

При получении 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
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действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с 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.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на
достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС
НОО 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 ведётся 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.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достиженийй

как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя
или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
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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 независимую оценку, например при проведении
аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её 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 занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т. п.;
- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи
устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений,
сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и
мини-проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.;
- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойидосуговой
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 учётом основных результатов начального
общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 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:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной
школе;

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

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

4)
1.3.4. Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум,
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
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на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 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.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень
общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений,
так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учётом:
- 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 организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.

Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.
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информацией
4. Олимпиадные и
творческие
задания, проекты
(внеурочная
деятельность). уро
вневые итоговые
контрольные
работы по
предметам,
включающие
проверку
сформировнности
базового уровня
(оценка
планируемых
результатов под

фронтальный
письменный,
индивидуальн
ая беседа,
анкетировани
е,
наблюдение.

рабочий
журнал
учителя; в
виде
оценочных
листов
прямой или
опосредован
ной оценкой
учителя,
психолога,
в портфолио
ученика,
листах
самооценки.
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условным
названием
«Выпускник
научится») и
повышенного
уровня Оценка
планируемых
результатов под
условным
названием
«Выпускник
получит
возможность
научиться»;

Сформи
рованно
сть
предмет
ных
умения

Уровень
достижен
ия
планируе
мых
результат
ов по
отдельны
м
предмета
м.

Уровень
сформированнос
ти
предметных
умений по
классам (уровни
успешности:
- необходимый
- программный
- максимальный)

Персонифи
цированны
е
мониторин
говые
исследован
ия

комплексные
работы на
межпредметной
основе и работе с
информацией.

стандартизир
ованные
письменные и
устные
работы,
проекты,
практические
работы,
творческие
работы,
(самоанализ и
самооценка,
наблюдения и
др.)

Классный
журнал;
предметные
таблицы
требований

Мониторинг предметных, личностных и метапредметных результатов обучения
для 3-4 классов

Формы, сроки

субъекты

предметные лично
стные

метапредметн
ые

регулятивные познавательн
ые

коммуникати
вные

Вхо
д

1
ч.

2
ч.

3
ч.

4 ч. итог 1
полуг

.

2
полуг

.

1
полуг

.

2
полуг

.

1
полуг

.

2
полуг

.
Учитель (учитель-
предметник)

Конт
р.
раб.

Кон
тр.
раб.

Кон
тр
раб.

Набл
юд.,
бесед
а

Компл
.
раб.,
проект
ы,

Компл.
раб.,
проект
ы,

Комп
л.
раб.,
проек
ты,

Педагог-психолог
---

Наблю
д.
диагно
ст. раб.

Диагн.
раб
Тесты.
Наблю
д.

Диагн.
раб.
Тесты.

Родители
учащихся ---

Наблю
д.,
анкета

анкета,
наблю
д.
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Учащиеся
---

Само
оцен
ка по
Порт
фоли
о

Самоо
ценка
по
Порт
фоли
о

Самоо
ценка
по
Порт
фоли
о

Само
оцен
ка по
Порт
фоли
о

Администрация Поуг
од.
к/р

Комп
лексн
.ра б.,

Компл
.раб.

Компл
.р.

Компл.
раб.

Компл
. раб.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Программа формирования у обучающихся
универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться,
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности)
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во
многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле
для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном
возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся
к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам
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освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества
и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального
поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий
при получении начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса
к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательной организации.
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной 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 субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.

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, преобразование материала, 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:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и её 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 надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую
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 её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 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 универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным 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;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая
модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, 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;
- 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 универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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;
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции
развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества
и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
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состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». 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, которая 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.При
получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям её граждан;
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 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 учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника,
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста
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и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика и информатика».При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для 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:
– формирование 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; умения 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 действийизучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
– 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.

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является
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основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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 коррективов 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 обучающихся.

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и
собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным
ценностям.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-
культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку
как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг,
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного,
жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-
и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм
освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
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– 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 конструированиеобучающиеся 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
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.

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 обучающегося 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, коррекция и оценка;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих
действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим
аспектам.

«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:
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– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её 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 партнёра
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие

метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность
развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать,
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
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информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебниковв 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;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен
отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся
на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления
для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 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 метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль
в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий
времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- 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
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает
с учётом 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, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и
далее в рамках основной образовательной программы 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.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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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 ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
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 ребёнком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости
внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели,
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при
сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности
разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС
ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов,
родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.

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

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по
уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
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Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных
достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть
скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными
особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способа организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Важным условием развития детской любознательности,
потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды,
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и др.

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(личностным, метапредметным, предметным).

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной степени
достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой учебников является «Школа
России» издательства «Просвещение».

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на
овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., на
формирование у учащихся универсальных учебных действий как основы умения учиться, на
включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. А это
принципиально важные аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС
начального общего образования

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на
основе единых методологических и методических принципов информационно-образовательной среды
для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС —
«эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-
образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов,
обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения».

Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной информационно-
образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то, что данное ядро имеет
мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного
процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС. Методическая оболочка системы
учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими
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материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями,
высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК,
различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для
интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего
компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально
разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого
учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации.

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую методическую
систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного
процесса, определяемые ФГОС.

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные линии:
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х
частях 2.Завершенная предметная линия учебников
«Литературное чтение»:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., ГоловановаМ.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., ГоловановаМ.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., ГоловановаМ.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., ГоловановаМ.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х
частях 3.Завершенная предметная линия учебников «Математика»:
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х
частях
4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий
мир»:
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х
частях 5.Завершенная предметная линия учебников
«Технология»:
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология.
4 кл. 6.Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.
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3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.
7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное
искусство»:
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл.
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл.
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство.
4 кл. 8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.
9.Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура народов России»:
1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры. 4−5 кл.
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
исламской культуры. 4−5 кл.
3.ЧленовМ..А.,МиндринаГ..А.,Глоцер А..В.Основы религиозных культур и светской этики.
Основы иудейской культуры. 4−5 кл.
4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской
культуры. 4−5 кл.
5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5 кл.
6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.
4−5 кл.
10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:
1. O.В Афанасьева, И.В.Михеева. «Английский язык» ( Rainbow English) 3 кл.
2. O.В Афанасьева, И.В.Михеева. «Английский язык» ( Rainbow English) 4 кл.
Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России»

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение
и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к
ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода.

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников
«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».

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными
средствами.
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Дети, обучающиеся по системе учебников
«Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими
гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики».

Учебные программы в УМК «Школа России» обеспечивают реализацию содержания
образования, содействуют приобщению школьников к общекультурными национально значимым
ценностям, формированию систем навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта.

Программа по отдельным учебным предметам составлена на основе УМК «Школа России»
и содержит следующие учебные предметы:

1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Окружающий мир
6. Основы религиозных культур и светской этики
7. Изобразительное искусство
8. Музыка
9. Технология
10. Физическая культура
Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования, с учетом
примерных программ начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса с разделением его по годам обучения;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса. Перечень рабочих программ учебных предметов

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (3-4 класс)
2. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 3-4 класс
3. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (3-4 класс)
4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»
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3-4 класс
5. Рабочая программа учебного предмета «Краеведение» (3-4 класс)

6. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (3-4 класс)
7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (3-4 класс)
8. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (3-4 класс)
9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (3-4 класс)
10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (3-4 класс)
11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (3-4 класс)
12. Рабочая программа учебного предмета «Технология» (3-4 класс)
13. Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» (3-4 класс)
14. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение РК» (3-4 класс)

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.3 Русский язык

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот,
мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той
же среды
— отечественного языка» (К. Д. Ушинский).

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач

образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
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• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования.
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к
самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит
и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием
схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам
звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных
(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На
уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке,
учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению,
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю,
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и
слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного,
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории,
навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень
учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами
языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную
речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические
устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение
данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и
навыков, актуальных для практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической,
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика,
осуществляется становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного
типа (текст- повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла,
адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений,
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в



84

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель
интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения,
чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико- моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления,
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования,
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией,
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а
также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения
письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
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определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
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язык».
Предметные результаты

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

Содержание курса
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.1

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых
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и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа.

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных
слов.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий
— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за
их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных
в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных
собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам:
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы.
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в
речи. Частица. Частица не, её
значение.
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения). Сложное предложение (общее представление). Различение простых и
сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, - ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по

предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение- повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем
разделе программы, который включает:

2.2.4. Родной (русский) язык
Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы по предмету «Родной

(русский) язык» составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской

Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2009 г

№373 «Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобразования России
от31.12.2015 г.№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»);

- Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов: «Родной (русский)
язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». - МУ ДПО «ЦРО» г. Сыктывкар 2018г.

Примерная образовательная программа начального общего образования (далее программа)
разработана на основе требовании федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Цели учебного предмета «Родной (русский) язык»
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на основе

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов: «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском) языке».

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Родной (русский) язык» на формирование личности
ребенка в процессе его обучения в школе. Родной язык является основой развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации
личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
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организацию учебной деятельности.
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является
основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются:

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры;

• осмысление родного языка как основного средства общения средства получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе;

• осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной

деятельности;
• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,

потребности в речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты;

• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение
объема используемых в речи грамматических средств;

• совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
родного (русского)языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному (русскому)языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Предмет родной (русский) язык даёт возможность младшему школьнику познакомиться с
закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире.

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане.
На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 51ч. Во 2—4 классах на

уроки родного (русского)языка отводится по 17 ч (1 час в неделю во 2 полугодии).
Изучение родного (русского)языкаспособствует формированию у учащихся представлений о

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.

В процессе изучения родного (русского) языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его правильному
использованию, понимание того, что грамотная устная и письменная речь является показателем
общей культуры человека.

На уроках родного (русского) языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и
условиях общения, усваивают основные правила общения, развивают умение строить свои
высказывания, выбирая языковые средства, наиболее пригодные для успешного решения
коммуникативных задач. Учащиеся получают начальное представление о нормах русского
литературного языка и правилах речевого этикета.

Родной (русский)язык, являясь основой всего процесса обучения, способствует развитию
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формированию
универсальных учебных умений, служит основным каналом социализации личности. Успехами в
изучении русского языка во многом обусловливаются результаты обучения по другим школьным
предметам.

Результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих результатов.
П.12.1.12.2 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от26 ноября 2010 г., 22
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)

«В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

12.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введён Минобрнауки России
от 31.12.2015 № 1576).

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.

Содержание курса
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного
предмета «Родной (русский) язык» могут быть реализованы разделы: «Морфология», «Орфография»,
«Синтаксис и пунктуация», «Лексика», «Виды речевой деятельности», «Развитие речи».

«Лексика».
Язык как явление национальной культуры, как средство общения.
Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, Республики Коми.
Язык как основа национального самосознания.
Язык как носитель национальной культуры.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство

межнационального общения.
Основные языковые единицы.
Понимание слова как единства звучания и значения.
Знакомство со словарями: орфографическимсловарём, фразеологическим словарём, толковым

словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём.
Знакомство со справочными пособиями по русскому языку.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по

словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении

слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Употребление в тексте слов в прямом и
переносном значении. Оценка уместности использования слов в тексте. Наблюдение за
использованием в речиоднозначных и многозначных слов, слов в прямом и переносном значении,
слов нейтральных и эмоционально окрашенных.

Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, стилистической
принадлежности.Наблюдение за использованием в речи устаревших слов.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка, их
роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Этикетные слова.Наблюдение за
использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.

Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в заданной речевой
ситуации.Наблюдение за использованием в речи крылатых слов и выражений.

Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью толкового словаря,
употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за использованием в речи научных слов.

Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами
словообразования.

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи лексических норм.
«Морфология» и «Синтаксис».
Грамматические нормы русского языка.
Употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в речиформ

существительных.
Употребление форм прилагательных.Наблюдение за использованием в речи форм
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прилагательных.
Употребление форм глаголов.Наблюдение за использованием в речиформ глаголов.
Употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в речипростых

предложений.
Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за использованием в

речипредложений с однородными членами.
Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм.
«Орфография» и «Пунктуация».
Орфографические нормы русского языка. Причины появления орфографической ошибки.

Корректировка орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления пунктуационных ошибок.

Корректировка пунктуационных ошибок.
«Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия».
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель чтения. Выбор вида
чтения в соответствии с целью чтения и содержанием текста.

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации,
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте.

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном. Диалог – обсуждение

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка. Особенности ударения.

Особенности произношения. Нормы произношения. Интонация. Темп речи. Паузы, логическое
ударение слова, мелодика чтения. Наблюдение за соблюдением в речи орфоэпических,
грамматических, лексических норм.

Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. Подробный пересказ.
Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. Пересказ от другого лица. Пересказ по плану.
Виды планов для пересказа. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.

Говорение.
Виды общения.Устное и письменное общение. Словесное и несловесное общение. Жесты,

мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Правила и нормы
речевого этикета. Цели и задачи общения.

Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Устное повествование о
событии. Устное описание по картине, фотографии, по воспоминаниям. Устный рассказ на
определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.
Отражение основной мысли высказываний. Передача впечатлений (на основе событий повседневной
жизни, прочтения художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом
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особенностей монологического высказывания.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных языковых средств

общения для реализации коммуникативной задачи.
Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. Вопросы и средства их

выражения.
Осознание цели и ситуации устного общения (с какой целью, с кем и где происходит общение).

Адекватное восприятие звучащей речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ.

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не владеющими русским языком.
Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная

почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с

особенностями национального этикета.
«Развитие речи».
Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые части текста.

Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста. План текста. Виды планов.

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Определение
стилистической принадлежности текстов, составление текстов в заданном стиле.

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и явлений в
художественном и научном стилях. Повествование в художественном и научном стилях.
Повествование с элементами описания. Рассуждение в художественном и научном стилях.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видо-временная
соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.

Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами сочинения.
Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение.

Планируемые результаты обучения.

2 класс
Личностные результаты

Обучающийся научится:
• понимать значимость речи для процесса общения;
• испытывать чувство гордости за родной язык;
• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;
• уважительно относиться к языку и его традициям;
• осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;
• применять навыки культурного поведения при общении.
Обучающийся получит возможность:
• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение,
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использование вежливых слов и т. п.);
• испытывать потребность в общении;
• осмысливать значение общения;
• понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;
• осознавать необходимость писать грамотно;
• сформировать интерес к изучению истории родного (русского) языка;
• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей,
для определения культурного уровня человека;
• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;
• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;
• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к

истории слов (в том числе и личных имён);
• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать

интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в
художественной речи;

• создавать собственные словесные произведения по образцу;
• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать

эти возможности при создании собственных речевых произведений;
• осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе

(орфографическому и орфоэпическому словарям);

• научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с
деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени;

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям;
• осознать важность сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;
• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;
• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям;
• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран;
• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами,

старинными городами, выдающимися людьми;
• сформировать интерес и любовь к живой природе;
• сформировать гуманное отношение к домашним животным;
• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе;
• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;
• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного

обращения к употреблению разделительного твёрдого знака).
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:
• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;
• работать с моделями слова, звуковыми схемами;
• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц;
• контролировать свою речь в процессе общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки,

слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.);
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• сравнивать языковые единицы по разным критериям;
• развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в

тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа
текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов
на группы);

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;
• классифицировать языковые единицы по различным критериям;
• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм);
• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности

сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;
• работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному

принципу;
• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по

рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с прозаическими
текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности
своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при
составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям,
при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов,
характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.);

• развивать внимание (например, нахождение «третьего лишнего», работа с картинками,
нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.);

• понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;
• понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания

письменной речи;
• понимать обучающую задачу дидактических игр;
• принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей;
• применять полученные знания для решения практических задач.

Предметные результаты
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Обучающийся научится:
• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых

формах работы и других видах сотрудничества);
• различать устные и письменные формы общения;
• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану;
• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной

речи;
• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений,
• понимать важность освоения лексического богатства русского языка;
• понимать необходимость осознания значения слова и его написания;
• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);
• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.
Обучающийся получит возможность научиться:
• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять внимание,

терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;
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• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации;
• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;
• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового стиля (записка,

письмо, объявление, поздравление);
• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он

состоит).
ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:
• понимать преимущества звуко-буквенного письма;
• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать

знание алфавита;
• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;
• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между

звуками и буквами;
• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;
• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью
букв а, о, э, у, ы);

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б)
обозначение двух звуков;

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове;
• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на

примере омографов);
• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;
• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв безударных

гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных;
•верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они

носят традиционный характер и являются орфограммами;
• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;
• употреблять прописную букву;
• правильно писать слова с удвоенными согласными;
• правильно писать слова с непроизносимыми согласными;
• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости

согласных звуков;
• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять

разницу в их употреблении.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты

произношения, которые встречаются в просторечии;
• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи расхождения в

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные
звонкие—глухие согласные в конце слова);

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение;
• иметь представление о единообразном написании слова.



99

Лексика
Обучающийся научится:
• формировать ценностное отношение к слову;
• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;
• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную

форму (звучание или написание) и значение;
• составлять двусторонние модели слов;
• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;
• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.
Обучающийся получит возможность:
• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;
• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять

значение многозначного слова в конкретном случае;
• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;
• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов- синонимов (по сфере

употребления, по стилистической и эмоциональноэкспрессивной окрашенности);

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;
• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи;
• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение

устойчивых оборотов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
• называть части слова;
• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и

на общность написания корней;
• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово;
• различать предлоги и приставки;
• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и его роль

в образовании новых слов;
• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи

ударного окончания);
• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.
Обучающийся получит возможность научиться:
• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом

порядке и имеющих определённое значение;
• понимать принцип единообразного написания морфем;
• составлять слова с предложенными морфемами.
Морфология
Обучающийся научится:
• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, признака и по

вопросам;
• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного

творчества.
Обучающийся получит возможность:
• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям
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речи;
• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:
• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению
предметности;

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и
нарицательными существительными;

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, обобщать все
известные способы употребления прописной буквы;

• определять число имён существительных.
Обучающийся получит возможность научиться:
• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в

родительном падеже множественного числа).
ГЛАГОЛ
Обучающийся научится:
• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;
определять число глагола.

Обучающийся получит возможность научиться:
• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени;
• на практическом уровне изменять глаголы по временам.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:
• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому

значению и по вопросу;
• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;
• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;
• образовывать имена прилагательные от других частей речи.
СИНТАКСИС
Предложение
Обучающийся научится:
• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме;
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.
Обучающийся получит возможность научиться:
• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову;
составлять предложения разных типов.

Текст
Обучающийся научится:
• озаглавливать текст;
• определять тему и главную мысль текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• практически различать текст-описание, текст-повествование, текстрассуждение;
• составлять план текста на основе памяток, образцов;
• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление,
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поздравительное письмо).

3 класс
Личностные результаты

Обучающийся научится:
• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с

текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных людях;
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
• относиться с уважением к представителям других народов;
• уважительно относиться к иному мнению;
• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
• конструктивно разрешать проблемные ситуации;
оценивать свои успехи в освоении языка.

Обучающийся получит возможность:
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве

и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир
общения»;

• эффективно взаимодействовать с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для
успешной адаптации в коллективе и обществе;

• развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способности;
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе,

нравственных проблемах;
• совершенствовать свою речь и общую культуру;
• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими

произведениями.
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:
• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
• понимать цели и задачи учебной деятельности;
• находить ответы на проблемные вопросы;
• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению»,

«Узелки на память»);
• самостоятельно оценивать свои достижения;
• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения,

рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи);
• пользоваться справочной литературой (словарями);
• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово,

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены
предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных
текстов различных типов.
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Обучающийся получит возможность научиться:
• делать самостоятельные выводы;
• находить выход из проблемных ситуаций;
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями.

Предметные результаты
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Обучающийся научится:
• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить

мысли и чувства;
• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;
• анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, цель и

тему общения, его результат;
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить),
объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения;
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;
• различать диалогическую и монологическую речь;
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;
• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль

высказывания;
• писать изложения по составленному плану;
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям.
Обучающийся получит возможность научиться:
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом

уровнях;
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме;

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;
• делать полный и краткий пересказ текста;
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к предмету

речи;
• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «недотёпа»

и др.);
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение;
уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к
собеседнику;

• совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с
правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и
аккуратность выполнения письменных работ.
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ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:
• проводить звуко-буквенный анализ слов;
• определять ударение в словах;
• делить слова на слоги и на части для переноса;
• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания
жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый
знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять
нужный алгоритм для написания этих орфограмм;

• верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом рода
имён существительных;

• правильно писать не с глаголами;
• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;
• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами.
Обучающийся получит возможность научиться:
• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения,

определяемыми по орфоэпическому словарю;
• осознавать единообразие в написании слов, морфем;

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы Лексика
Обучающийся научится:
• различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова;

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);
• распознавать в тексте синонимы и антонимы;

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях;
• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления
многозначности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать различие основной функции имён и личных местоимений;

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и
антонимов;
• различать мотивированные и немотивированные названия.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;
• выделять в слове основу и окончание;
• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;
• различать однокоренные слова и разные формы одного слова;
• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;
• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их

написания;
• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.
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Обучающийся получит возможность научиться:
• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река

— реченька, снег — снежок, бег — бежать);
• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать

сложные слова по составу.
Морфология Обучающийся
научится:

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена
существительные;

• определять число имён существительных;
• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей

речи;
• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;

изменять имена существительные по падежам. Обучающийся
получит возможность научиться:

• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением
рода;

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с
шипящими согласными на конце;

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии
вариантных окончаний;

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или
нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж).
МЕСТОИМЕНИЕ
Обучающийся научится:

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;
• употреблять личные местоимения в речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.

ГЛАГОЛ
Обучающийся научится:

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;
• определять времена глаголов;
• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;
• определять число глаголов;
• верно писать частицу не с глаголами;
• писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать правильные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в

письменной речи, обосновывать свой выбор.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
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Обучающийся научится:
• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических

признаков;
• определять связь имени прилагательного с именем существительным;
• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный

алгоритм.
Обучающийся получит возможность научиться:

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени
прилагательного;

• объяснять роль имён прилагательных в речи;
• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.

СИНТАКСИС
Словосочетание
Обучающийся научится:

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной
функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли;

• составлять словосочетания по заданным моделям;
находить словосочетания в предложении.

Предложение
Обучающийся научится:
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;
• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;
• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);
• устанавливать связь между членами предложения по вопросам;
• находить в предложении однородные члены.
Обучающийся получит возможность научиться:
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. Текст
Обучающийся научится:
• отличать текст от простого набора предложений;
• устанавливать связь между предложениями в тексте;
• определять тему и основную мысль текста;
• озаглавливать текст;
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;
• составлять план текста;
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать художественные и научные тексты;
• составлять тексты разных типов.

4 класс
Личностные результаты

Обучающийся научится:
•осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю;
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•уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, истории, родному языку,
осознавать ответственность человека за общее благополучие;

•осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и явления
национальной культуры, не забывая о вспомогательных средствах общения (мимика, жесты,
выразительные движения, интонация);

•осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью
языка;

•проявлять интерес к изучению родного языка;
•понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому

языку, стремления к его грамотному использованию; стремиться применять полученные знания в
практике речевого общения;

•понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком;
относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека;
осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;

•доброжелательно относиться к собеседникам;
•уважать чужое мнение;
•положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты

школьной действительности;
•формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и

способам решения новой задачи;
•осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и самоконтроль

результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимая
обоснованность оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

•ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

•ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы;
•понимать чувства других людей и сопереживать им;
•ориентироваться на здоровый образ жизни;
•испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой; понимать эстетическую ценность
произведений мастеров слова;

•стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство
прекрасного;

•осознавать потребность в использовании справочной литературы;
•стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.

Обучающийся получит возможность:
•осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
•выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; понимать установку на
здоровый образ жизни и реализовать её в реальном поведении и поступках;

•научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направленные на

помощь другим и обеспечение их благополучия.



107

Метапредметные результаты
Обучающийся научится:

•систематизировать и обобщать полученные знания;
•принимать и сохранять учебную задачу;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
•ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность

своих действий;
•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
•оценивать свои успехи в учебной деятельности;
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата.

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; работать в паре, в
группе, соблюдая определённые правила совместной работы;

•работать со знаково-символической формой представления учебного материала;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

•работать со справочной лингвистической литературой;
•понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных

целей.
•строить сообщения в устной и письменной форме;
•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
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сотрудничестве;
•формулировать собственное мнение и позицию;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;

•контролировать действия партнёра;
•использовать речь для регуляции своего действия;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
•ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•понимать основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;

упорядочивать информацию по заданному основанию;
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;
•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько

примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;

•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.
•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль

иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,

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

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.
Обучающийся получит возможность научиться:

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети

Интернет;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных

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

недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на группы) и классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех

участников;

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;

• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию;
Предметные результаты РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ

ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ
Обучающийся научится:
• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соответствующие

слова и выражения;
• определять цели, тему, способы и результаты общения;
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации;
• расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит),

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему
говорится);

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета;
• использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных сферах общения

(в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.);
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели

общения;
• распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание;
• определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи;
• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;
• составлять план текста, делить текст на части;
• составлять собственные тексты разных типов;
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного возраста;
•писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами рассуждения и

описания;
•списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными

орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные личные окончания
глаголов).
Обучающийся получит возможность научиться:
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•определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая
незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.)

•развивать диалогическую и связную монологическую речь;
•создавать тексты по предложенному заголовку;
•подробно или выборочно пересказывать текст;
•пересказывать текст от другого лица;
•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание,

повествование, рассуждение;
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте

смысловые пропуски;
•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);
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА
Обучающийся научится:

•объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;
•понимать роль письменности в истории человечества;
•систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);
•различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
•делать звуко-буквенный анализ слов;
•пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для упорядочивания слов

и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках;
•находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами

правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки;
•находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы,

многозначные слова;
•объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
•пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим,

орфоэпическим, синонимов и антонимов).
Обучающийся получит возможность научиться:
•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
•самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.;
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•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать

орфографических и пунктуационных ошибок;
•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,

помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
•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.
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Обучающийся научится:
•разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и

окончание;
•объяснять написание частей слова;
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

Обучающийся получит возможность научиться:
•выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом,

оценивать правильность его выполнения;
•использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения

орфографических и/или речевых задач.
МОРФОЛОГИЯ
Обучающийся научится:
•распознавать грамматические признаки слов;
•относить слова с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы);

•различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
предлог; выделять их признаки (грамматические);

•доказывать принадлежность слова к определённой части речи.
Обучающийся получит возможность научиться:

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена числительные и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:

•определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;
•верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме

существительных на -ия, -ие, -ий);
•разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род,
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одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам собственным или нарицательным,
склонение, падеж и число.
Обучающийся получит возможность научиться:

•употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:

•выделять в предложении сочетание имени существительного с именем
прилагательным;

•верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм;
•разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род,

падеж и число.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с вариативными

окончаниями (-ой ою, -ей ею).
МЕСТОИМЕНИЕ
Обучающийся научится:

•определять лицо, число и падеж личных местоимений;
•правильно писать местоимения с предлогами;

Обучающийся получит возможность научиться:
•правильно образовывать падежные формы личных местоимений;
•употреблять местоимения в собственной речи;
•редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями.

ГЛАГОЛ
Обучающийся научится:

•определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;
•грамотно писать безударные личные окончания глаголов;
•определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и

будущем времени;
•изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;
•верно ставить глагол в начальную форму;
•обосновывать написание -тся и -тъся в глаголах;
•писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;
•верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем

времени;
•разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму,

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
• трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, число, лицо).
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся получит возможность научиться:
•объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;
• употреблять числительные в речи.
НАРЕЧИЕ
Обучающийся получит возможность научиться:
• определять грамматические особенности наречий;
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• находить наречия в предложении;
• распространять предложения наречиями.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ Обучающийся
научится:

•объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);
• без ошибок писать их с другими частями речи.
Обучающийся получит возможность научиться:

•редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными предлогами.
СИНТАКСИС
Словосочетание
Обучающийся научится:
• выделять словосочетание в предложении;

•определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в
словосочетании.
Обучающийся получит возможность научиться:
• составлять словосочетания разных типов;

распространять предложение словосочетаниями.
Предложение

Обучающийся 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;
• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;
• сравнивать простые и сложные предложения;
• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения;
• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении.

2.2.5 Литературное чтение
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим
предметам начальной школы.
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Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости
при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения
понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы;
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя,
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки
с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об
окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в
соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему
школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности
для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг,
владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений.
Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного
произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы,
волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить
образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения

грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все
основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В
процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у
школьников читательскую самостоятельность.
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Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской
деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел
направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных
навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения:
сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания
(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения.
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с
воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными
приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов
и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением
чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника,
понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы
речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и
классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или
услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках
литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно- познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение
главной и дополнительной информации текста.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом»,
сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово
становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям
почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ- ведения и
сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь
героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный,
конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в
процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование
нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки
из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли
актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного
искусства.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения

отводится 40 ч (4 Ч. В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
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энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого
иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их,
составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на
прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного
опыта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведениям.

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

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
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коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение
находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном
содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

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

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

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

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её

справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной
литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный
пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

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

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей,
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений.

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

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического
высказывания.

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

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран).
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков
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отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступными для восприятия младших школьников.

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

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).

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

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

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

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

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз- личными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления
в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой
выбор.

2.2.6 Литературное чтение на родном (русском) языке
Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы по предмету «Литературное

чтение на родном (русском) языке» составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской

Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2009 г №373

«Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции приказа Минобразования России от31.12.2015 г.№1576 «О
внесении изменений в ФГОС НОО»);

- Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов: «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском) языке». – МУ ДПО «ЦРО» г. Сыктывкар, 2018г.

Примерная образовательная программа начального общего образования (далее программа)
разработана на основе требовании федерального государственного общеобразовательного стандарта
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начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»,
входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения
литературного чтения на родном (русском) языке, даётся общая характеристика курса, определяется место
учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане, раскрываются
основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.

Программа устанавливает требования к результатам основной образовательной программы
начального общего образования по литературному чтению на родном (русском) языке на личностном,
метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке».

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения.
Цели учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке».

Предмет «литературное чтение на родном (русском) языке» составляет единое целое с
традиционным школьным предметом – литературным чтением. На уроках родного русского языка в курсе
русской словесности изучаются то же литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве.
Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках русского
языка, школьники постигают з а к о н ы у п о т р е б л е н и я я з ы к а в разных сферах и ситуациях
общения, в том числе и в художестве нной литературе. А также, рассматривая любой (устный и
письменный, нехудожественный и художественный) т е к с т как единство содержания и словесной формы
его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань. Для этого учащиеся
осваивают систему языковых средств, позволяющих языку выполнять его коммуникативную и
изобразительно- выразительную функции, служить м а т е р и а л о м, из которого создается все,
выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы художественные произведения рассматривают как
явления одного из видов искусства - и с к у с с т в а с л о в а. Изучение предмета важно с точки зрения
реализации поставленных стандартом целей образования.

Цель литературного чтения на родном (русском) языке как предмета филологического цикла -
научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в
разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама
жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не учит
речи. литературное чтение на родном (русском) языке как учебный предмет восполняет очень важную
область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом
владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и
вне школы).

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому родной язык как
инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи: формирования
универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств
личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального состава российского общества». Являясь предметом гуманитарного цикла,
литературное чтение на родном (русском) языке даёт возможность младшему школьнику познакомиться с
закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность
владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.

Цели: Литературное чтение на родном (русском) языке:
1) понимание литературного чтения на родном (русском) языке 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
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представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном
языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую
литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации. (Предмет дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от
31 декабря 2015 года N 1576)

Задачи:
-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской
национальной культуры;

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге
(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;

-формирование у детей чувства языка;
-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и
писать на родном языке.

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане.

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе выделяется
51ч. Во 2—4 классах на уроки литературного чтения на родном (русском) языке отводится по 17 ч (1 час в
неделю в 1 полугодии).

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ

ПРЕДМЕТА
Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в начальной школе имеет

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение на родном языке как
вид искусства знакомит учащихся с нравственно- эстетическими ценностями своего народа и человечества и
способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям.

На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок
задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при
этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность.
Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного
чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих результатов:
П.12.1, 12.2 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011
г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)

«В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

12.2. Литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введён Минобрнауки России от 31.12.2015 №
1576).
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном
языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую
литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации. (п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке» могут быть реализованы разделы: «Аудирование
(слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами текста»,
«Библиографическая культура»,
«Работа с текстом художественного произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и другими
текстами», «Говорение (культура речевого общения)», «Письмо (культура письменной речи)», «Круг
детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая
деятельность учащихся (на основе литературных произведений)».

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
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постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.

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

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

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

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам
в библиотеке. Алфавитный каталог.

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного
в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы с
произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.

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

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков

отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного чтения на
родном (русском) языке у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных,
метапредметных и личностных результатов.

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из однойформы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).

Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок),
ключевые слова;

- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и
самооценки и следовать им;

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и

организация работы в парах и малых группах.
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1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)»
являются следующие умения:
-осознавать роль языка и речи в жизни людей;
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
-учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-
диалогическая технология.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-преобразовывать информацию из однойформы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).

Коммуникативные УУД:
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
-слушать и понимать речь других;
-выразительно читать и пересказывать текст;
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и

организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном

(русском)» является сформированность следующих умений:
-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
-осмысленно, правильно читать целыми словами;
-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
-подробно пересказывать текст;
-составлять устный рассказ по картинке.

2 класс
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
речи;
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к
мелодичности народной звучащей
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 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи.
 чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
речи;

 интерес к изучению языка.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»
является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся на доступном уровне:
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того,

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы;

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками.
Коммуникативные УУД:
Учащиеся должны:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы;

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
Предметные результаты.
Учащиеся должны знать:

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
- типы текстов.
Уметь:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика,
телодвижения, интонацию);

- выразительно читать небольшой текст по образцу;
- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя
соответствующие этикетные формы;

- быть хорошим слушателем;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. - распознавать типы
текстов;

- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.
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3 класс
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,
сопереживать;

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)

языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
•в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст -
иллюстрация, таблица, схема);

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);

• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи.
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать
свою точку зрения;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы.

Предметные результаты.
Учащиеся научатся:

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после
чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста,
составлять простой план, пересказывать текст по плану;

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
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Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,
к совершенствованию своей речи.

4 класс
Выпускник на ступени начального общего образования:
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего

образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса родной (русской) литературы на следующей
ступени образования.

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - популярный, учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно - популярному и художественному тексту;

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

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;

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

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно -
следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно -
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного
или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование -
создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД Учащиеся научатся:
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью;

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.
Познавательные УУД Учащиеся научатся:
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения;
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст -
иллюстрация, таблица, схема).

Коммуникативные УУД Учащиеся научатся:
• задавать вопросы;
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать
свою точку зрения;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
Предметные результаты.
Учащиеся должны знать:

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность;
• монолог и диалог как разновидность речи;
• лексическое значение слов;
• прямое и переносное значение слов;
• иностранные заимствования;
• речевой этикет: формы обращения;
• предложение: простое и сложное;
• тему, микротему, основную мысль текста;
• стили речи: разговорный, книжный, художественный;
• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности;
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• композицию текста.
Уметь:
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения;
- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом особенностей
текста;

- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять
предложение и так далее.

2.2.7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по английскому языку и на основе Примерной программы
основного «общего» образования по английскому языку O.В Афанасьева, И.В.Михеева. «Английский
язык» ( Rainbow English)

Тематическое планирование в начальной школе рассчитано в 2-4 классах на 2 часа в неделю на
протяжении учебного года, т.е. 68 часов в год.

Изучение иностранного языка начинается в соответствии с базовым учебным планом со 2
класса. Учащиеся данного возрастахарактеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий
по сравнению с учащимися других возрастных групп. В свою очередь, изучение иностранного языка
способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается
на развитии речи учащихся на родном языке. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык»
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку
данного возраста и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.

Ведущими технологиями обучения на 1 ступени обучения являются коммуникативная, игровая.
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности
и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Английский язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, многоуровневостью,
многофункциональностью. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение английского языка расширяет
лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Цели и задачи первой ступени обучения:

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей,
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении и письме;

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для владения устной и письменной речью на английском языке, формирование
универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.);

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях
школьного образования;

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка, знакомство с
миром их зарубежных сверстников, с детским стихотворным и сказочным фольклором;

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
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• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения),

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением
букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке).

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне
его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.

В первом полугодии второго класса безотметочный способ обучения. Начиная со второго
полугодия предусмотрен следующий способ и средство оценки результатов обучения по английскому
языку – обобщающий урок, включающий разнообразные формы занятий. В третьем – четвертом классах
формой аттестации является тест.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с
учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного
процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и
возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание
устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст,
город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби,
профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё
здоровье.

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого
Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
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занятия. Помощь друг другу и помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в
школе. На уроке английского языка.

Правила поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их размер, предметы

мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в
разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные
города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность,
черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок.
Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы
речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине).

Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным

или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и
поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда?
где? куда?; диалог- побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ
ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики
с каждой стороны.

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье;

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем
монологического высказывания – 5-6 фраз.

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе
диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных
сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования
– до 1 минуты.

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные
новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где
происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов
(без учета артиклей).

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.

Языковые знания и навыки (практическое
усвоение)

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания;
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции.

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах), членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
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тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is
big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения
с сочинительными союзами «and» и «but».

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная
форма глагола. Глагол-связка to be.

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до
100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
2 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Ученик должен:

– алфавит, буквы, буквосочетания (ck, еу, th, ее), звуки изучаемого языка;
– правила чтения: гласных букв (Аа, Ее, Ii, Оо, Uu) в открытом и закрытом типе слога; буквосочетаний

(еу, уоu, ck, th, ее);
– особенности интонации основных типов предложений;
– название страны изучаемого языка, её столицы;
– имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
– наизусть рифмованные произведения детского фольклора;
1) уметь:
– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов c опорой

на зрительную наглядность;
– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,

приветствие);
– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника;
– кратко рассказывать o себе, своей семье, друге;
– составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
– читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и

соответствующую интонацию;
– читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и
языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;
– списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в cоответствии c решаемой задачей;
– писать краткое поздравление (c Новым годом, Рождеством) c опорой на образец;
2) использовать приобретённые знания u коммуникативные умения в практической деятельности u
повседневной жизни для:

– устного общения c носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
– преодоления психологических барьеров в использовании английского языкa как средства общения;
– ознакомления c детским зарубежным фольклором;
– более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка
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При отборе предметного содержания иноязычной речи учитывалась психолого-
педагогическая природа младшего школьника воспринимающего мир целостно, эмоционально и
активно.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в
форме итоговой административной контрольной работы.

3 класс
В процессе обучения английскому языку в 3 классе необходимо реализовать следующие цели:
- формировать элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и

письме на английском языке с учётом речевых возможностей. Потребностей и интересов младших
школьников;

- развитее личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях
школьного образования; как средства общения;

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского
языка как средства общения;

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование некоторых
универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.),
наблюдаемых в родном и английском языках;

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с
миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским
песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся
произведениями детской художественной литературы на английском языке, воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений;

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного
общения.

В курсе «Enjoy English» для начальной школы сохранены основные принципы:
- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку: отбор тематики для устного и

письменного общения и языкового материала осуществляется исходя из его коммуникативной ценности,
воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту.
Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был
коммуникативный смысл и был виден выход в реальное общение.

- соблюдение деятельностного и личностно-ориентированного характера в обучении: в
организации речевой деятельности соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на
непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются
в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного
запоминания. Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых
действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. При этом
используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как способы подготовки к условиям
реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе
их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и
сотрудничества. Это способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнёром /
партнёрами, умения быть членом команды при решении различного рода учебных и познавательных задач.

Личностно-ориентированный характер обучения, которые проявляется в осознании школьниками
их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей
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обучения, соответствующих потребностям учащихся; в отборе содержания, отвечающего интересам и
уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в осознании
учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою
точку зрения; в развитии умения побуждать партнёров по общению к позитивным решениям и действиям.

Это в том числе достигается за счёт разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их
дифференциации по характеру и степени трудности, что позволяет учителю учитывать различие речевых
потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а также
индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся.

- сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, поскольку более
прочное и гибкое владение достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой
деятельности.

В 3классе соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие.
- развитие когнитивных способностей учащихся, учёт опыта детей в родном языке. Это

подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского
языка, сравнение и сопоставление 2 языков на разных уровнях: языковом, речевом и социокультурном.

- использование современных эффективных технологий обучения, позволяющих
интенсифицировать учебный процесс и сделать его более привлекательным и эффективным: различных
методов, приёмов и средств обучения, речевых и познавательных игр, создание благоприятного
психологического климата, располагающего к общению, использование соответствующего
иллюстративного и аудиоматериала, а также индивидуальных и групповых проектов.

- социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, предполагающая
широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают учащимся возможность лучше
овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами
людей, для которых английский язык является родным.

- Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
- В результате изучения английского языка в третьем классе ученик должен:
- знать:
- особенности интонации основных типов предложений;
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
- Уметь:
- -понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с

опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на

вопросы собеседника;
- -кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания картинки по образцу;
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;
- -списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в

соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- -устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах;
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языкакак средства общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной

литературы на английском языке;
- -более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
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4 класс
Основной целью обучения английскому языку в 4 классе является развитие школьников средствами

предмета. УМК ориентирован на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции –
уровня начинающего.

В процессе изучения английского языка в 4 классе реализуются следующие задачи:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей,

потребностей и интересов младших школьников - элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме;

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;
мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования;

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского
языка как средства общения;

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения Устной и письменной речью на английском языке - формирование
некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи,
интонацияит.п) наблюдаемыхвродноми английском языках

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка - знакомство с
миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским
песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся
произведениями детской художественной литературы на английском языке;

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений;

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка; приобщение младших школьников к новому социальному опыту за
счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного, бытового, учебного общения

В результате изучения английского языка ученик, оканчивающий 4 класс должен:
1) Знать/понимать:

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
-особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран, изучаемого языка, их столиц;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран, изучаемого
языка;
-рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), заучивая их
наизусть;
2) уметь:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с опорой
на зрительную наглядность;
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая вопросы (Кто? Где?Когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения
и соответствующую интонацию;
-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), доступных по

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
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соответствии с решаемой учебной задачей;
-писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах,

развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;
-ознакомления с детским зарубежнымфольклором и доступными образцами художественной
литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка;
Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены контрольные работы

по проверке лексико-грамматических навыков и речевых умений и итоговая контрольная работа за 4
класс.
Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного

стандарта примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской
программы по английскому языку УМК «Enjoy English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных
учреждений (Обнинск: Титул).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
«Английский с удовольствием» для 2-4 класса общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул),
рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Целью УМК «Английский с удовольствием» является комплексное решение задач, стоящих перед
предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах,
определенных федеральным компонентом государственного стандарта по иностранному языку и примерной
программой по английскому языку.

Эта цель подразумевает:
 Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на

английском языке;
 Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: осознание ими явлений

действительности, происходящих в англоязычных странах, через знания о культуре, истории и традициях
этих стран; осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;
понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между
людьми; развитие их познавательной способности, интереса к учению.
В качестве основных принципов учебного курса выделяются следующие:

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их
собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения,
соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню
психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в осознании учащимися их
причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умений высказать свою точку зрения; в
развитии умений побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий, их дифференциации по характеру и по
степени трудности.
2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой
деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между деятельностью, организованной
на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются
в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного
запоминания.

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях,
выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач.

При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные)
как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных
способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке
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атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию самостоятельности, умению
работать с партнером, умения быть членом команды при решении различного рода учебных и
познавательных задач. Одним из действенных способов организации речевого взаимодействия учащихся
часто выступает проектная методика, работа в малых группах сотрудничества.
3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность
на достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный
уровень должен обеспечить готовность и способность школьников к общению на английском языке в устной
и письменной формах в пределах, установленной федеральной программой. В процессе достижения
коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции
иностранного языка как предмета.

Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в
отборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. Отбор тематики и языкового
материала для устного и письменного общения осуществляется исходя из коммуникативной ценности,
воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту.
Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был
коммуникативный смысл и был виден выход в реальное общение.
4. Сбалансированной обучение устным и письменным формам общения, поскольку более прочное и
гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой
деятельности.
5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и грамматическим) с
учетом того, как этот материал будет использоваться учащимися в дальнейшем
6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот принцип
учитывается при отборе языкового материала, текстов ситуаций общения, проигрываемых учащимися ролей,
иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются тексты из
аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные письма детей из англоговорящих стран,
заметки из школьных газет, подлинные вопросники и анкеты из молодежных английских изданий,
фрагменты интервью, сообщения из интернета, информация из словарей и энциклопедий, биографические
очерки, доступные научно0популярные тексты, отрывки художественных литературных произведений
классиков и современных авторов, стихи, тексты путеводителей, карты городов и мира, рекламные и
информационные объявления и т.д.
7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный принцип тесно
связан с предыдущим. В курсе широко используются лингвострановедческие материалы, которые дают
учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями,
ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным.

Курс содержит много интересных подлинных деталей и фактов, которые делают его живым и
реалистичным, ориентированным на проблемы, возникающие у современных детей и подростков в разных
сферах жизни в процессе их общения со сверстниками из разных стран, на обсуждение проблем,
возникающих в собственной семье, в школе, на использование английского языка во время путешествия. Это
позволяет осознать роль английского языка как средства межкультурного общения и побуждает пользоваться
им на доступном учащимся уровне.
8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. Это
подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского
языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, речевом, социокультурном.
9. Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих интенсифицировать
учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: различных методов, приемов и средств
обучения, речевых и познавательных игр, лингвистических задач, создание благоприятного
психологического климата, располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного,
аудио- и видеоматериалов и технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов.

Цели и задачи курса обучения английскому языку «Английский с удовольствием» в 4 классе. В
процессе обучения важно реализовать следующие цели:

 Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и
интересов младших школьников – элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,
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чтении и письме;
 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;

мотивации к дальнейшему изучению английского языка на следующих ступенях школьного образования;
 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковом

миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как
средства общения;

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке – формирование
некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, часть речи,
интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках;

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка – знакомство с миром их
зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным,
стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями
детской художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений;

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием
английского языка;

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском
языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения.
Сюжетное построение учебника позволяет не только раскрыть тематику, определенную авторской

программой, и предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и решить ряд воспитательных задач.
Дети:

 Учатся ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой
досуг, соблюдать правила речевого и неречевого этикета при встрече, в школе, помогая по дому, в гостях,
за столом, в магазине, при разговоре по телефону;

 Знакомятся с миром их зарубежных сверстников и учатся с уважением относиться к представителям
других стран;

 Осознают важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.
Обучение различным видам речевой деятельности

Аудирование
В процессе овладения аудированием четвероклассники учатся:

 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;
 Воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи

(описание, сообщение, рассказ);
 Понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале;
 Понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов,

соответствующих возрасту и интересам детей.
Для обучения аудированию используется три вида учебного материала:

1. Тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают
наизусть;

2. Упражнения, которые предназначены для работы над чтением. Эти упражнения содержат
знакомые слова и словосочетания;

3. Специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать текст, а затем
выполнить задание на проверку его понимания
Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов:

 Ознакомление с задание;
 Первое прослушивание текста;
 Выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного;
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 Повторное прослушивание текста;
 Завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений;
 Проверка правильности выполнения задания.

Говорение
Умения в монологической и диалогической речи формируются параллельно и взаимосвязано. Как

диалогическому, так и монологическому высказыванию дети обучаются через прослушивание и имитацию
готовых образцов. Готовые монологи и диалоги учащиеся сначала копируют, потом разыгрывают по ролям
или инсценируют, а затем возможно самостоятельное или коллективное составление текста диалога или
монолога по аналогии.

При овладении монологической речью школьники учатся:
 Рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место проживания; описывать

внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать свое отношение;
 Рассказывать о школе;
 Описывать свой дом, квартиру, комнату;
 Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая свое отношение к

прочитанному;
 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.

Для третьего года обучения достаточный объем монологического высказывания – 6 фраз,
соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении: рассказ о себе, своем друге, своей
семье, своем домашнем животном. Форма высказывания – описание, рассказ. Оценить умение учащихся в
монологической речи можно по следующим параметрам: соответствие коммуникативной задаче, объем
связного высказывания, диапазон используемых лексических средств, относительная фонетическая и
грамматическая корректность.

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения школьники учатся:
 Вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять друга; выражать

благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, вежливо отказываться от
угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону;

 Вести диалог-расспрос, вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем?
 Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на просьбу партнера;

просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться или не
соглашаться на предложение партнера;
Объем диалогического высказывание 3 – 5 реплики с каждой стороны.

Чтение
В процессе обучения чтению в четвертом классе учащиеся развивают умения и навыки в данном виде

речевой деятельности, сформированные ранее.
Они продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, знакомятся с правилами чтения

некоторых буквосочетаний (ght, ight). Обучение технике чтения происходит с опорой на правила-инструкции.
Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач начального этапа.
Совершенствование техники чтения в четвертом классе ведется параллельно с работой над чтением как
коммуникативным умением. Предусматривается овладение изучающим видом чтения, которое предполагает
детальное понимание прочитанного, с целью использования полученной информации при решении
различных коммуникативных задач в устной и письменной формах.

При овладении чтением третьеклассники учатся:
 Технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал;
 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, а

также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;
 Читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию

учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию, пользуясь
приемами ознакомительного чтения.
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В конце четвертого класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом до 120
слов (с учетом артиклей).

Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим критериям:
- правильное произношение читаемых слов;
- темп чтения;
- соблюдение ударения и смысловой паузации;
- соблюдение правильной интонации;
- понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит его понимание
прочитанного).

Письмо
В четвертом классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется развитию умений в

письменной речи, а именно графике и орфографии. Школьники продолжают учиться:
 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом;
 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 Восстанавливать слово, предложение, текст;
 Списывать текст;
 Отвечать на письмо, дописывая предложения;
 Отвечать на вопросы к тексту, картинке;
 Заполнять таблицу по образцу;
 Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта,

любимый учебный предмет и т.д.);
 Писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец;
 Писать короткое личное письмо зарубежному другу;
 Писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова.

В этом класса обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных задач:
составить список продуктов для пикника, написать рассказ о любимом животном; составить расписание
уроков; заполнить анкету; написать письмо и рассказать в нем о своей школе.

Формирование произносительных, лексических, грамматических навыков
Обучение произносительной стороне речи.

Постановка правильного произношения у младших школьников продолжает оставаться одной из
основных задач раннего обучения иностранному языку.

Дети младшего возраста обладают необходимыми способностями для овладения звуковыми и
интонационными компонентами произношения: это развитый фонетический слух и гибкий артикуляционный
аппарат.

Особое внимание уделяется работе с аудиозаписями. На каждом уроке учащиеся слушают отдельные
слова, словосочетания и короткие тексты, начитанные носителями английского языка. Повторяя хором и
индивидуально за диктором слова и словосочетания, школьники учатся соблюдать долготу и краткость
гласных, не оглушать звонкие согласные в конце слов, не смягчать согласные перед гласными и т.д. Особое
внимание уделяется не только правильному произношению, ритму и интонации, но и словесному и
фразовому ударению, членению предложения на смысловые группы. Укреплению произносительных
навыков способствует также отработка отдельных словосочетаний и фраз из диалогов. Прежде чем перейти к
творческой работе по созданию собственных диалогов, полезно повторить основные интонационные модели
разных типов предложений английского языка, с тем чтобы привлечь внимание учащихся к их мелодии.

Предполагается, что к концу третьего года обучения дети научатся:
- соблюдать долготу и краткость гласных;
- не оглушать звонкие согласные в конце слов;
- не смягчать согласные перед гласными;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также
предложений с однородными членами.

Обучение лексической стороне речи.
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Семантизация новой лексики происходит различными способами: путем показа картинки, предмета,
действия или путем прямого перевода на родной язык. Затем лексика отрабатывается в ходе выполнения
разнообразных тренировочных и речевых упражнений.

К концу обучения в начальной школе учащиеся:
 Овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики

начального этапа: а) отдельными словами; в) простейшими устойчивыми словосочетаниями; с) оценочной
лексикой и репликами-клиша;

 Знакомятся с некоторыми способами словообразования: словосложение, аффиксация, конверсия;
 Знакомятся с интернациональными словами.

Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при чтении и на слух и
для использования в собственных устных и письменных высказываниях. Однако отдельные слова
усваиваются рецептивно – это отдельные слова и выражения, которые встречаются в песнях, стихах и
рифмовках.

Формирование лексических навыков осуществляется в ходе выполнения многочисленных упражнений,
обеспечивающих запоминание лексических единиц и употребление их в речи. Большое место отводится
упражнениям на выработку умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным лексико-
грамматическим классам слов.

Продуктивный лексический минимум составляет около 215 слов, рецептивный лексический запас – 240
единиц, включая продуктивную лексику.

Обучение грамматической стороне речи.
Обучение грамматической стороне речи происходит с опорой на сознание. Используя в работе

сознательный путь, детям раскрывается суть нового грамматического явления, дается правило, в котором
объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций с последующей их
авторизацией.

При этом грамматическое моделирование используется как прием формирования ориентировочной
основы грамматических действий учащихся, поскольку психологи считают, что моделирование в возрасте 8-
10 лет является наиболее естественной формой обучения обобщенным действиям.

В качестве компонентов используются знакомые детям геометрические фигуры.
В течение всего учебного года с момента появления каждой новой модели, учитель изображает их на

доске. Учащиеся опираются на них при построении речевого высказывания, формулировании вопроса,
предъявлении нового или закреплении известного грамматического правила. При постоянном обращении к
ним у учащегося формируется устойчивый навык их использования. Модель иллюстрирует
морфологосемантические связи на уровне предложения. Каждый из компонентов модели предложения может
обозначать целую сегменту.

Практика показывает, что в процессе обучения удается реализовать три функции модели:
1. Обобщающая функция: модель обслуживает большое количество фраз одинаковой структуры, но с

разным лексическим наполнением.
2. Планирующая функция: с опорой на модель учащийся самостоятельно конструирует фразы и даже целые

высказывания.
3. Контролирующая функция: если учащийся допустил ошибку, учитель обращает его внимание на модель.

Ребенок может самостоятельно с опорой на модель найти свою ошибку и устранить ее, или другие
учащиеся помогут ему в этом. Таким образом, учащиеся приобретают навыки анализа и контроля,
самоанализа с самоконтроля.
При обучении в четвертом классе учащиеся могут распознавать и употреблять в речи:

- артикли (определенный , неопределенный) в пределах наиболее распространенных случаев их
употребления;
- существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), существительные в
Possessive Case;
- правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are) Past Simple (was,
were), Future Simple (will be); модальные глаголы can, must, may; глаголы действительного залога в Present
Simple, Past Simple, Future Simple;
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
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- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и
исключения;
- количественные и порядковые числительные (1-100);
- простые предлоги места, времени и направления (in, at, on, up, into, to, in the middle of, next to, under, behind,
between, above, in the left right, from, of, with, about, for), сочинительные союзы and, but;
- основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное,
побудительное;
- предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным
глагольным (в том числе с модальными глаголами) сказуемым;
- простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but;
- некоторые формы безличных предложений;
- предложения с оборотами there is, there are в Present Simple и Past Simple.

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения/ письма (продукции) и
аудирования/ чтения (рецепции).

2.2.8 Математика
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования.
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия
обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов
действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей

начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения
несложными математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
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- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и
принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен
арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле,
арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических
действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известным
компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят
различные приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности,
при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие
для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них
взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте
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ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия;
записывать решение (на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение);
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять
правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к
математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе,
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует
установку на здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений,
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному
использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся
научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную,
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и
чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В содержание включено
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение
геометрического содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания; создает условия для творческого развития детей,
формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т.д.),
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию,
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе
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и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу,
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст,
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение
математического содержания создает условия для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные
действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание,
связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат
в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего
мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в
нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых
знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении
новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала,
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях
доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач дает
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возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю.

Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах —
по 136 часов ( 34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению
заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат.

Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).

Содержание курса
Числа и величины

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства
сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождения значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование
буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий.

Работа с текстовыми
задачами Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения
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(скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара),
изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Планирование хода решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат,
пятиугольник и т.д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, шар.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы.
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

2.2.9 Основы религиозных культур и светской этики
Программа разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания

личности гражданина России, авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и авторской
учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики», автор: А. Я. Данилюк.

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе
ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ
«Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1
ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4)

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
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общеобразовательных школ комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП- П44-
4632)

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по основам
религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5).

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.

Пояснительная записка

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных
ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются жизненные
ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны моральных норм и
нравственных установок.

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного социального
поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни.

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором,
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт
начального общего образования включен курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, произведения
которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире. Авторы как теоретических, так и
практических разработок, в качестве важнейшего компонента национального содержания
образования указывают на Православие, которое является историообразующим,
культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная
церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало
духовное единство народа.
Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной культуры
православия, значит постепенно открывать перед учениками и их родителями всю красоту и
доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их созидательного
мировоззрения.

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях
обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. «От нравственного состояния новых
поколений зависит будущее России, не в меньшей степени, чем от политики или экономики. На
фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой информации, общего морального
кризиса никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, подкреплённого
личным примером и объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а верность
незыблемым нравственным нормам приносит человеку истинное благо и подлинное счастье».

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре.
Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу и
стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и несет в
себе огромное воспитательное содержание.

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль
позволит дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении религиозной и
светской культуры.

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций 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.

ЗАДАЧИ:
 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;
 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.

Принципы обучения:
 диалогическое взаимодействие;
 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы;
 актуальность;
 опоры на самостоятельность мышления учащихся;
 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания,

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного результата);
 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется

через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной
деятельности.

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для
эмпирического и творческого освоения;

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской
деятельности.

Ожидаемый результат

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести
и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к
добродетелям и желания одолеть свои пороки.

Место курса в учебном плане
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С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предмет «Основы
православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю).

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет государственным и
муниципальным органам управления образованием организовать изучение православной культуры
в соответствии с требованиями российского законодательства и настоящего Примерного
содержания при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных
представителей), других участников образовательного процесса.

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные
представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.
Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в
систему «Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её
значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и
людям, поведения в повседневной жизни.

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания
 Технологии диалогового взаимодействия:

-технология рефлексивного чтения;
-технология обсуждения проблем;
-технология взаимного обмена заданиями.
 Познавательно-исследовательские методы:

-беседа-распознавание;
-диалог-сравнение;
-исследовательский проект.
Методы обратной связи:

-интерпретация;
-загадки-притчи;
-проблемная пресс-конференция;
-разговор с замещённым собеседником.
 Игровые и деятельностные методы:

-игра-испытание;
-ролевая игра;
-продуктивный труд.
Формы обучения
 Классно-урочные занятия.
 Групповая форма обучения.
 Внеклассные занятия – классные семейные праздники.
 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на

основе изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме.
 Экскурсии.

Средства обучения
Предполагается использовать:
1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев
Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом

«Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность
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постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим
логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.

Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом «Заповеди
блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры жизни наших
соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети
могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался эффект реальности
событий.

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом

«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник традиций и
обрядов русского народа.

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и
социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает возможность ребенку
оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную связь
духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества.

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека,
проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр Невский,
просвещение - Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине – патриарх Гермоген,
семейные добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия Радонежского и др.
Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения формирования нравственных устоев
подрастающего человека.

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и живописи.

4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК

Содержание учебника построено с учетом:

 возрастных особенностей обучающихся;
 новизны и особенностей содержания курса;
 культурологической направленности курса;
 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников;
 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников;
 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и
универсальных учебных действий, критического мышления, коммуникативных навыков и умений,
творческого потенциала учащихся и т. д.;

Критерии оценивания компетенций
Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной

культуры народов России»:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к
истории и культуре всех народов;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
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 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Требованиякметапредметным результатам:
 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска

средств ее достижения;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на
основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать
конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Требования кпредметным результатам:
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия —

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной

культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Требования к уровню подготовки
Ученик должен знать/понимать:
 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия,

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь;
заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья.

 Историю возникновения культуры;
 Особенности и традиции религии;
 Описание основных священных книг, праздников, святынь.
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Уметь:
 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений

и культурных традиций;
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
 Готовить сообщения по выбранным темам.
Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной

культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из
предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с
полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).

Примеры контрольных заданий
Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность

социально-гуманитарных знаний различной направленности - культурологических,
мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др.,
существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или
выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому
для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на
разный уровень представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально -
оценочной деятельности школьников.

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету
«Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды контрольных заданий.

1)Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”,
“Дайте определение...”, “Что означает...?”.

2)Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого
слова или части предложения.

3)Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).
4)Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести

сравнение.
5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких

предложенных вариантов.
Темы итоговых работ учащихся

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой
обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки знаний
учащихся наряду с устными или письменными заданиями.

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в
учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата объемом не
менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в
учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме
доклада, презентации учащимся его основного содержания с последующим устным опросом
педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.

Примерный перечень тем итоговых работ учащихсятематического распределения часов.
1.Основы православной культуры – Библия и
Евангелие. 2.Учение Христа.
3.Жертва и воскресение.
4.Забота о чистоте своей души и о пользе
ближнего. 5.Как я понимаю золотое правило
этики?
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Календарно-тематическое планирование курса
Учебно-методическое обеспечение
1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты
второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 .

Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета Рабочая программа составлена на основе:
Требований Стандарта (п. 12.4);
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).
1. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная
школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты
второго поколения).
2. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители:
учёные Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института
развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, представители религиозных конфессий].
Информационно-методическое сопровождение внедрения курса ОРКСЭ осуществляет Федеральное
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных,
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными
предметами начальной и основной школы. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и
направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную
роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Формирование у младшего подростка мотиваций 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.
Задачи учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры
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как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного,
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства
российской жизни.
Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
программе обучения.

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в
учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами
гуманитарного образования и воспитания школьников.

С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот
курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом,
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций
России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются
между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного
содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс,
осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных
возможностей младших школьников.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:

1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Учащимися изучается модуль «Светская этика» с согласия и по выбору родителей (законных
представителей).
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится

34 часа в четвёртом классе. На протяжении всего периода изучения выбранного модуля занятия
проводятся одним педагогом в 4 классе.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:
-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи,
общества;
-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;
-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
-формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции
как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития
культурных и духовных ценностей.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса –
«культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим
началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и
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общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и

основывается на ряде факторов:
- общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
- единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства,
языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных
отношений;
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности
обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание
детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг
базовых национальных ценностей:
– Патриотизм
-Социальная солидарность
-Гражданственность
-Семья
-Труд и творчество
-Наука
-Традиционные российские религии
-Искусство и литература
-Природа
-Человечество
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного
содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс,
осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных
возможностей младших школьников.

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Учащимися изучается модуль «Светская этика» с согласия и по выбору родителей (законных
представителей).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»
Личностные результаты:
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
-формирование ценностей многонационального российского общества; Формирование целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
Метапредметные результаты:
-освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и
свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и
культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических
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качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).

Предметные результаты:
-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
-первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России;
-осознание ценности человеческой жизни.
требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» ученик должен:
знать/понимать:
- основные понятия религиозных культур;
- историю возникновения религиозных культур;

- историю развития различных религиозных культур в истории России;
- особенности и традиции религий
- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников
и святынь;
уметь:
- описывать различные явления религиозных традиций и культур;
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Нормы и критерии оценки.
Система оценки достижений планируемых результатов курса «Основы религиозных культур и
светской этики» должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, предусматривать использование разнообразных методов и форм.
Грамотная организация оценивания – одна из самых сложных задач в образовательном процессе
школы.
Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курса не
предусматривается. Уроки по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
безотметочные…

Материально-техническое обеспечение курса.
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых
можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в наличии
следующие объекты и средства материально-технического обеспечения.
1.Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»(34 часа)

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и
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«Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы религиозной
культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. Каждый ученик получает одно из
шести предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных
общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса указанными выше.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран
культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных
представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся
круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших
подростков.
2. оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы
для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала;
3.технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную,
управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе)
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых
объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть
предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя
устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор,
экспозиционный экран и др.);
- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации
учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации
проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.;
4.экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук,
анимацию;
- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы,
аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с
содержанием курса;
5.библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия
для учащихся, методическая литература для учителя и др.);

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных
организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего
образования основ религиозных культур и светской этики;
- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания
им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги
для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий,
окружающему миру, литературе и др.);
- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего
характера по различным темам курса;
- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически
связанные с содержанием курса;
- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том
числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии ведущих
религий мира);
- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари,
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых
персоналий и др.);
- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной
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мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной
сфере жизни общества);
- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
6.печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая
портреты выдающихся людей России.

2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5
классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-
09-024076-5.

3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной
культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. Кураев. – М.:
Просвещение, 2011. - 95 с.: ил.

4. Интернет ресурсы.

2.2.10 Окружающий мир
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Программа опирается на программу, утверждённую приказом Минобразования России: Программа
«Окружающий мир («Мир вокруг нас»)», автор А.А.Плешаков, разработанная для 1-4 классов.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии,
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
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национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообра- зие и общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу,
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения.
Курс
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор
культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными
традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
идей:Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается
и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости
людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной
социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного
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на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и
всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие задания.

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные
прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и
на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом
разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1)
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ
собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей,
выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её
стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса.
Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме
и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому,
чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов
и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её

форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию

закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное

сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и
жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,

духовно- и социально-нравственное.
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч. в

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по
68 ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных

результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;



168

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий
мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 ч)
1 КЛАСС
Человек и общество
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника:

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего
места. Правила безопасной работы на учебном месте.

Режим труда и отдыха.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии.

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.
Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города,
села), региона. Культурные объекты родного края.

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.
Человек и природа
Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа.
Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха
(воды) по термометру.

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.
Правила нравственного и безопасного поведения в природе.
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание).

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название,
краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя.
Комнатные растения, правила содержания и ухода.
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Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие).
Домашние и дикие животные (различия   в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизнедеятельности
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми
плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки,
дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях
контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет».

2 КЛАСС
Человек и общество
Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте.

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб
Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное
государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края.

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные
занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества.

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного
древа, истории семьи.

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность,
уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений
членов общества.

Человек и природа
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки,
океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по
местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью
компаса.

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы.Дикорастущие и
культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие
животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая
характеристика внешних признаков. Связи в природе.

Годовой ход изменений в жизни животных.

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной
книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на
природе.

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях,
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на
остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на
общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.
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Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация
в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть

«Интернет».

3 КЛАСС
Человек и общество
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина   ‒   Российская   Федерация.
Уникальные    памятники культуры России, родного края. Государственная символика
Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России.
Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам
России.

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.
Уважение к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они
находятся.

Человек и природа
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение   в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Охрана воздуха, воды.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3
примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.

Первоначальные представления о бактериях.
Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.
Разнообразие   растений.    Зависимость    жизненного    цикла    организмов от условий

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.

Разнообразие   животных.   Зависимость   жизненного    цикла    организмов от условий
окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности
питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов
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(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы),

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки
безопасности).

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта
(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на
борту самолёта, судна; знаки безопасности).

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий,    защита
персональной     информации,     правила     коммуникации в мессенджерах и социальных
группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».

4 КЛАСС
Человек и общество
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина

Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-
административная карта России.

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые
соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с
ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного
единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре,
истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России.

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- нравственные и культурные традиции
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей.

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за
рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края.

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия
своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.

Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по

исследованию природных объектов и явлений.
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на
Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена



172

времён года.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток;
использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её
берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).

Наиболее   значимые   природные   объекты   списка   Всемирного   наследия в России и за
рубежом (2–3 объекта).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга
(отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях
культуры).

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки,
сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств
индивидуальной мобильности.

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных
образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого
доступа в Интернет.

2.2.11 Изобразительное искусство
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования. Программа опирается на программу, утверждённую приказом Минобразования
России: Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», автор Б.М.Неменский
и др., разработанная для 1-9 классов.

Искусство – это мир познания и сотворения красоты. Искусство не рождается в отрыве от
реальной жизни: оно есть результат соприкосновения с окружающим миром. Каждый день на
ребёнка обрушивается огромное количество информации, в которой он должен уметь
разобраться – оставлять важное для себя и отбрасывать ненужное. Всё ускоряющийся ритм
жизни требует от школьника быстрого переключения внимания с одного вида деятельности на
другой, умение анализировать ситуацию, устанавливать взаимосвязь явлений. Обучение в
современной школе не может строиться без учёта процессов, происходящих в обществе, и
новейших тенденций в искусстве: всё, что ребёнок видит и слышит, должно находить отражение
на уроках. Каждый ребёнок изначально предрасположен к восприятию и деятельности в разных
видах искусства: он видит, слышит, чувствует, осязает и обоняет одновременно.
Изобразительное искусство является в программе условием и механизмом познания мира,
развития воображения и фантазии детей, их творческого проявления в различных областях
деятельности.

Целостность системы введения в художественную культуру обеспечивается выделением
системообразующей триады художественной деятельности – изобразительной, конструктивной и
декоративной. Они присутствуют на всех этапах познания связей искусства с жизнью во всех
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развитых видах пластических искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
конструктивных (архитектура, дизайн) и декоративно-прикладных.

Программа основывается на предметно-пространственном изучении изобразительного
искусства. Пространство и предметное окружение человека – это природа, произведения
искусства, предметы быта, люди в окружении вещей, архитектура. Приобщение школьников к
самостоятельной, осознанной деятельности по созданию художественно организованного
пространства рассматривается как процесс, объединяющий законы изобразительного искусства,
скульптуры, архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства. Этот
процесс направлен на формирование умений преобразовывать внутреннее пространство и
внешнее окружение человека, исходя из индивидуальных потребностей и интересов личности.
Другими словами, развитие способности учащихся создавать предметы, интерьер,
соответствующие конкретному человеку и определённой среде, подготовка школьников к
самостоятельному продумыванию и созданию окружения в полной гармонии со своим
характером и интересами. Именно поэтому искусство приобретает особый смысл в жизни
ребёнка, становится наиболее понятной для него формой художественно- образного осмысления
получаемой извне информации, средством выражения внутреннего чувственного,
эмоционального состояния, настроения, реальной возможностью развития воображения,
фантазии и творчества.
Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе:
1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.
2. Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах и их роли в жизни человека
и общества.
4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных

целей изучения изобразительного искусства в начальной школе:
1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира.
2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)
3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
4. Воспитание любви к искусству, к живой природе, к окружающему миру.
5. Развитие внимания, мышления, творческого воображения.
6. Формирование художественной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры.
7. Увлечение искусством.

Идея программы: связь искусства и жизни.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными
предметами, развивающими рационально- логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного
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типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребёнка к миру. Овладение основами художественного языка, получение
опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем
станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес
учащихся к художественному творчеству.

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной
грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством создания
изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства.

Программа изобразительного искусства
опирается на следующие принципы:
1. Духовное совершенствование ученика. Важно развивать в ребёнке возвышенные чувства,
возникающие при восприятии произведений искусства, творческих достижений
художественной культуры и красоты окружающего мира; воспитывать умение любить и ценить
культурное наследие родной страны, своей республики, города и других народов.
2. Живое общение с искусством. Нужно активно внедрять в учебный процесс общение
ребёнка с живым словом, живыми красками, формами, ритмом, движением. Творческий продукт,
по возможности, должен рождаться на глазах у школьников, их собственными силами, их
руками, словами.
3. Опора в обучении на региональный компонент. Региональный компонент определяется
как совокупность географических, климатических, национальных, культурно-исторических
особенностей той местности, где находится учебное заведение. (Россия, Республика Коми, г.
Печора). В педагогический процесс включается живая художественная культура региона:
природа родного края, быт народа коми, обряды, традиции, архитектура родного города,
народно-прикладное искусство, музыкальное искусство и др.
4. Активное творчество самого ученика. Увлечение школьника работой, чувство радости от
собственной художественной деятельности выступает непременным условием воспитательного
и развивающего влияния искусства, которое направлено на развитие творческих способностей и
решается при живом участии в творчестве самих школьников.

В основе всех уроков изобразительного искусства должен лежать принцип целостности –
систематическое развитие у школьников способности восприятия и порождения
художественного образа и его посильного отражения в собственных художественных работах.
Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе – это основа общего

художественного развития ребёнка. В 1-4 классах закладывается фундамент – основы
художественных представлений, следующие этажи строят основы художественного мышления
и знаний, и основы художественного сознания.

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33
учебные недели), по 34 ч – во 2,3,4 классах (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
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В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих результатов.
Личностные результаты.

1. В ценностно-эстетической сфере:
 Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе,
людям);
 Толерантное принятие разнообразия культурных явлений;
 Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства
и явлений окружающей жизни;
 Сформируется уважительное отношение к истории и культуре других народов.
2. В познавательной (когнитивной) сфере:
 Способность к художественному познанию мира;
 Умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
3. В трудовой сфере:
 Научится использовать различные художественные материалы для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное
конструирование);
 Будет стремиться использовать художественные умения для создания красивых вещей или
их украшения

Метапредметные результаты
1. Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура идр.);
2. Появиться желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений искусства;
3. Активное использование языка изобразительного искусства и художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
4. Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
5. Умение организовывать самостоятельную художественно-творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
6. Овладение способностью оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные результаты
1. В познавательной сфере:
 Понимание значения искусства в жизни человека и общества;
 Восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства;
 Умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику;
 Формирование представлений о ведущих музеях России и художественных
(краеведческих) музеях своего региона.
2. В ценностно-эстетической сфере:
 Формирование умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу;
 Осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и
отражение их в собственной художественной деятельности;
 Умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного);
 Проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов.
3. В коммуникативной сфере:
 Способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,
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изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
 Сформируется умение обсуждать коллективные результаты художественно- творческой
деятельности.
4. В трудовой сфере:
 Умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности
для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
 Моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды художественной деятельности

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и этике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору),ведущие художественные музеи России
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки, гуашь,
акварель. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные
черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного
образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная
средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.) элементарные приёмы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин –
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые а изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и др.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
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горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,
спокойное и динамичное и др. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония и Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (
пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах
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природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и

художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом
редакторе на компьютере.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном
конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.12 Музыка
Программа разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования. Программа опирается на программу,
утверждённую приказом Минобразования России: Программа «Музыка», авторы
Е.Д.Критская и др., разработанная для 1-9 классов.

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт
эмоционально- образного восприятия музыки, знания и умения , приобретённые при её
изучении, начальное овладение различными видами музыкально- творческой
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего
образования , обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни. Программа по музыке разработана с учётом специфики
данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижений следующих
целей:
формирование основ музыкальной литературы посредством эмоционального восприятия
музыки;
воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
музыкального искусства Отечества, уважение к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов;
развитие восприятия музыки , интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения , музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
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деятельности;
обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение5 практическими умениями и
навыками в учебно - творческой деятельности ( пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическое движение и
импровизация)

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач личностного, познавательного,

коммуникативного и социального развития, решение которых направлено на достижение
основных целей изучения музыки в начальной школе.
Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной
учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся : реализация
творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству;
формирование ценностно- смысловых ориентаций и духовно- нравственных оснований;
становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма.

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной литературы- народному и
профессиональному музыкальному творчеству- направлено на формирование
целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств,
толерантных взаимоотношений в обществе, активацию творческого мышления,
продуктивного воображения, рефлексии.
Художественная эмпатия, эмоционально- эстетический отклик на музыку, обеспечивает
коммуникативное развитие: формирует умение слушать, вести диалог, участвовать в
обсуждении, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное,
социальное, познавательное и коммуникативное развитие учащихся обуславливается
характером организации их музыкально- учебной, художественно- творческой
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.
Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании
целостного представления о музыке, её истоках и образной природе, многообразие форм
и жанров. В основе программы – отечественное и зарубежное классическое наследие,
духовная и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество.
Программа музыки опирается на следующие принципы:
1)увлеченность,
2)триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя,
3)«тождество и контраст»,
4) интонационность, опора на
отечественную музыкальную культуру. Принцип увлеченности, согласно

которому в основе музыкальных занятий лежит
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения
ребенка к музицирования и творческое самовыражение. Принцип
триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ориентирует
учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с
музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с
представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере
исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и
пониманием того, как сами учащиеся ее \ исполнили. Принцип

тождества и контраста реализуется в процессе выявления
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и
освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для
развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и
осознания своихжизненных впечатлений. Интонационность

выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс
развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное
с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс
становления художественногосмысла через разные формы воплощения
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художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на
выявление жизненных связей музыки.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях
широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
Место курса «Музыка» в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение музыки в каждом классе начальной
школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по
34 ч – во 2,3,4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
В процессе изучения музыки обучающийся достигнет следующих результатов.
Личностные результаты Наличие эмоционально-
ценностного отношения к искусству.
Реализация творческого потенциала в процессе коллективного ( индивидуального )
музицирования.
Позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей.

Метапредметные результаты
Развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств.
Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города.
Продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально- творческих задач.
Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.

Предметные результаты
Устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- творческой деятельности
Общее понятие о значении музыки в жизни человека,, знание основных
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине
мира.
Элементарные умения и навыки в различных видах учебно- творческой деятельности.

Содержание курса
Основное содержание образования представлено следующими линиями:

«Музыка в жизни человека»
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.

«Основные закономерности музыкального искусства»
Интанационно - образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация- источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад)
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор- исполнитель- слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки- сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы
музыкального развития ( повтор, контраст)
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного
содержания произведений. Формы одночастных, двух- и трёхчастные,вариации, рондо.

«Музыкальная картина мира»
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны. Детские хоровые музыкальные коллективы. Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная , хоровая, оркестровая,.
Певческие голоса: детские, женские, мужские, смешанные. Хоры, оркестры,
музыкальные инструменты.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторических сложившихся традиций. Региональные
музыкально- поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Основные виды учебной деятельности школьников
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает

различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности
учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной

речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях
о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в
рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и
декораций к операм, балетам, музыкальнымспектаклям; в

составлении художественных коллажей, поэтических
дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в

домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных
знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных
инструментах, музыкантах и др.
Слушание музыки. Опыт эмоционально- образного восприятия музыки, различной по
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение
музыкально- слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём
многообразии её видов, жанров и форм.
Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально- хоровых умений и
навыков для передачи музыкально- исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и
электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных
произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности.
Музыкально- пластическое движение. Общие представления о пластических средствах
выразительности. Индивидуально- личностное выражение образного содержания
музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-
пластических композиций. Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с
помощью средств выразительности различных искусств.



182

2.2.13 Технология
Программа разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В
современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все
большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве,
начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся
сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все
элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,
преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым
становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника
позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении
изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое
выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного
выполнения заданий на любом школьном предмете.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и
социального опыта.

Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
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через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования
с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их
со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в
правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
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- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец
рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание
основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух»,
«Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных
сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии
представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе
технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают
способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.
В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного
проекта.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое
предусматривает:
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и
инструментов;
 овладение инвариантными составляющими технологических операций
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при
работе;
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников
для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);
 использование в работе преимущественно конструкторской, а не
изобразительной деятельности;
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение
находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать
ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются
прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего
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школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного
развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы
гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности.
Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также
имеет огромный нравственный смысл.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания,
полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления
многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без
природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и
творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны
природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение
этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием
предмета «Окружающий мир».

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их,
формулируют выводы.

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального,
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся.

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах
(34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
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Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
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ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.
- Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как
средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных
качеств школьника, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.

Основные содержательные линии
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и
сверстникам.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов12. Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
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назначения изделия.

12 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в
обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,
синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном
творчестве региона, в котором
проживают школьники.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий растительный,
геометрический и другой орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России )

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,

переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (СО).
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ Word.

2.2.14 Физическая культура
Рабочая программа для 1-4 классов по физической культуре разработана на

основе «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией
доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича..М.:
Просвещение - 2008 в соответствии с федеральным компонентом государственным
стандартом. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания. Программа рассчитана на
34 учебных недель для 2-4 кл. (102 часа) и 33 – для 1 класса (99 часов).

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область
«Физическая культура».

Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию содержательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической
культуры и ее влиянии на развитие человека.

Предметом обучения физической культуры в начальных классах является
укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных
двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности.

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных
задач:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека;
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому
развитию;
- овладение школой движения;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических
процессов и свойств личности;
- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на
укрепление здоровья;
- развитие координационных способностей.

Цель урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-
оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической
подготовки и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам
спорта. Поэтому содержание 3-го урока физкультуры направлено не только реализацию
общепринятых разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и т.д.), но и на
введение таких вариативных разделов, как хореография, ритмика, фитнес, спортивные и
бальные танцы, национальные виды спорта, национальные спортивные игры и
командные эстафетные игры.

Содержание программы
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:

базовой и вариативной (дифференцированной).
Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта
общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть
физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и
местных особенностей работы школы.

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры,
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физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного
направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые
мероприятия.

В базовую часть входят:
- Естественные основы знаний.
- Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов
дыхания.
- Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной
площади опоры.
- Измерение роста, веса, положение в пространстве.
- Социально-психологические основы.
- Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима
дня на укрепление здоровья.
- Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазание, перелезание) в игровой обстановке.
- Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических
качеств.
- Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры.

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с
практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа:
с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно--
тренировочной направленностью.

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по
следующим разделам:
- Гимнастикас элементами акробатики: строй, строевые действия в шеренге, колонне;
выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии,
упражнения по заданию учителя.
- Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение
темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в
вертикальную цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами.
- Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности,
совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается
мышление, творчество и самостоятельность.

Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей;
- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатам изучения курса «Физическая культура» являются:
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их
исправления;
- общение и взаимодействие со сверстниками;
- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий,
турпоходов и др.;
- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.
Предметнымирезультатами изучения курса «Физическая культура» являются:
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- организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
- изложение фактов истории физической культуры;
- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
- бережное обращение с оборудованием и инвентарем.

1 класс Содержание
программы

Обязательный минимум содержания образования по физической культуре
Основы знаний по физической культуре

Тема беседы
Техника безопасности во время занятий физической культурой Понятия: короткая
дистанция, бег на скорость, на выносливость Значение занятий легкой атлетикой для
здоровья человека Названия метательных снарядов
Названия прыжкового инвентаря
Названия упражнений в прыжках в длину и высоту
Название и правила игры в баскетбол, инвентарь и оборудование Организация игр,
правила поведения и безопасности
Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека Техника безопасности при
метании
Правила безопасности во время занятий гимнастикой Названия снарядов и
гимнастических элементов
Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки
Значение напряжения и расслабления мышц
Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжами Значение занятий
лыжами для укрепления здоровья и закаливание Особенности дыхания
Требования к температурному режиму Понятия об обморожении
Техника безопасности при занятиях лыжами Профилактика простуды
Личная гигиена Режим дня
Профилактика плоскостопия
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой Правила гигиены и техника
безопасности
Значение занятия гимнастикой для здоровья человека

Навыки, умения, развитие двигательных качеств
Гимнастика

Строевые упражнения – основная стойка; построение в колонну по одному, в шеренгу, в
круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на
поднятые руки в стороны; повороты переступанием; команды: «Направо!», «Налево!»,
«На месте – шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс стой!».
Общеразвивающие упражнения – основные положения рук, движения руками; основные
движения туловищем и ногами; упражнения для формирования правильной осанки;
упражнения с мячами и с палкой.
Ходьба по кругу, в колонне, ходьба по разметкам широким и средним шагом на носках,
пятках, в полуприсяде.
Бег в среднем и быстром темпе с изменением направления, с высоким подниманием
бедра на носках; равномерный бег до 1 км.
Прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением, в длину с места по ориентиру
и на заданное расстояние; в длину и в высоту с разбега, с высоты до 30 см, через
набивные мячи; длинную скакалку.
Метание мяча двумя руками из-за головы; набивного мяча массой 1 кг из положения
сидя ноги врозь; броски и ловля мяча; броски малого мяча в цель, на заданное
расстояние правой и левой рукой.
Лазание и перелезание – лазание по гимнастической стенке и канату; по наклонной
скамейке в упоре присев и упоре стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по
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горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку.
Акробатические упражнения – группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и
из упора стоя на коленях.
Упражнения в равновесии – стоя на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической
скамейке); ходьба на гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на
90-180º; ходьба на рейке гимнастической скамейки.
Танцевальные упражнения – шаги с подскоком, приставные шаги, шаги галопом в
сторону.
Лыжная подготовка - Переноска лыж. Надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг
без палок и с палками. Повороты переступанием на месте. Подъемы и спуски под уклон.
Передвижение на лыжах до 1 км. Развитие двигательных качеств – гибкости, ловкости,
быстроты движений, выносливости к умеренным нагрузкам.
Подвижные игры

2 класс
Обязательный минимум содержания образования по физической культуре

Основы знаний о физической культуре
Тема беседы
Техника безопасности во время занятий физической культурой Понятия: короткая дистанция, бег на
скорость, на выносливость Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека Названия
метательных снарядов
Названия прыжкового инвентаря
Названия упражнений в прыжках в длину и высоту
Название и правила игры в баскетбол, инвентарь и оборудование Организация игр, правила поведения
и безопасности
Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека Техника безопасности при метании
Правила безопасности во время занятий гимнастикой Названия снарядов и гимнастических
элементов Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки Значение напряжения и
расслабления мышц
Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжами Значение занятий лыжами для
укрепления здоровья и закаливание Особенности дыхания
Требования к температурному режиму Понятия об обморожении
Техника безопасности при занятиях лыжами
Профилактика простуды
Личная гигиена Режим дня
Профилактика плоскостопия
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой Правила гигиены и техника безопасности
Значение занятия гимнастикой для здоровья человека

Навыки, умения, развитие двигательных качеств
Гимнастика

Строеве упражнения – размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из
колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в два; команды: «На два, четыре
шага разомкнись!»; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры.
Общеразвивающие упражнения – упражнения на формирование правильной осанки;
комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с палкой;
Ходьба и бег - ходьба быстрым шагом, в полуприсяде, присяде, широким шагом, с
преодолением препятствий, бег с высокого старта, с изменением направления,
челночный бег 3×10 м, до 1,5км.
Прыжки на месте с поворотом; на одной и двух ногах; по разметкам на разные
расстояния; в длину с места; в длину и в высоту с разбега; с высоты до 40 см; через
скакалку.
Метание большого и малого мяча по вертикальной и горизонтальной цели; на заданное
расстояние; набивного мяча от груди, снизу; малого мяча в цель и на дальность.
Лазание и перелезание – лазание по наклонной скамейке в упоре присев, упоре стоя на
коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с
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одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое
бревно (высота до 60 см0. Лазание по канату.
Акробатические упражнения – кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из
стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.
Упражнения в равновесии – стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне
(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба на рейке гимнастической скамейки и по
бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и
при ходьбе на носках на рейке гимнастической скамейки.
Висы и упоры – Упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической
стенке сгибание и разгибание ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа
согнувшись, то же из седа ноги врозь на канате и в висе; упражнения в упоре лежа и
упоре стоя на коленях, в упоре (на коне, бревне, гимнастической скамейке).
Танцевальные упражнения – 3 позиция ног; танцевальные шаги; переменный; польки;
сочетание танцевальных шагов с ходьбой.

Лыжная подготовка
Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение на
лыжах до 1,5 км.

3 класс
Обязательный минимум содержания образования по физической культуре

Основы знаний о физической культуре
Тема беседы
Техника безопасности во время занятий физической культурой Понятия: короткая
дистанция, бег на скорость, на выносливость Значение занятий легкой атлетикой для
здоровья человека Названия метательных снарядов
Названия прыжкового инвентаря
Названия упражнений в прыжках в длину и высоту
Название и правила игры в баскетбол, инвентарь и оборудование Организация игр,
правила поведения и безопасности
Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека Название и правила игры в
футбол
Правила безопасности во время занятий гимнастикой Названия снарядов и
гимнастических элементов Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков,
осанки Значение напряжения и расслабления мышц
Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжами Значение занятий
лыжами для укрепления здоровья и закаливание Особенности дыхания
Требования к температурному режиму Понятия об обморожении
Техника безопасности при занятиях лыжами Профилактика простуды
Личная гигиена
Режим дня
Профилактика плоскостопия Профилактика
близорукости
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой Названия плавательных
упражнений, способов плавания Влияние плавания на состояние здоровья
Правила гигиены и техника безопасности Поведение в
экстремальных ситуациях

Название и правила игры в волейбол, инвентарь и оборудование Значение занятия
гимнастикой для здоровья человека

Гимнастика
Строеве упражнения – команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй – рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два
круга; передвижение пол диагонали, противоходом, «змейкой».

Общеразвивающие упражнения – упражнения на осанку; комплексы упражнений
утренней гимнастики; упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5) кг.
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Ходьба и бег - ходьба с изменением дины и частоты шагов, с высоким подниманием
бедра, с перешагиванием через скамейки; бег с изменением длины и частоты шагов, с
преодолением препятствий, с высокого старта 30 м, до 1500 м.

Прыжки на двух ногах с поворотом на 180º; в длину и высоту с разбега; с высоты до
50 си; со скакалкой.

Метание набивного мяча (масса 1 кг) двумя руками, малого мяча в цель и на
дальность с места и с разбега.

Лазание и перелезание – лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в
упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно,
коня.

Акробатические упражнения – перекаты в группировке с последующей опорой
руками за головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; из положения лежа на спине
«мост». Упражнения в равновесии – ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты на носках
и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя
на колене, сед.

Висы и упоры – на гимнастической стенке, бревне, скамейке.
Танцевальные упражнения – шаги галопа в парах, польки; сочетание изученных

танцевальных шагов; русский медленный шаг.
Лыжная подготовка
Передвижение переменным двухшажным ходом без палок и с палками. Подъем
«полуелочкой» и «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. Ходьба с

равномерной скоростью до 2 км
Подвижные игры

Навыки, умения, развитие двигательных качеств
Гимнастика

Строеве упражнения – команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной
шеренги в три уступами, из одной колонны по три и по четыре в движении с поворотом.
Общеразвивающие упражнения – упражнения для контроля за осанкой; упражнения с
набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гимнастики и гимнастики до
учебных занятий.
Прыжки с поворотами на 180-360º; со скакалкой до 30 с; опорные на горку
гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.
Лазание – по канату в три приема; перелезание через препятствия. Упражнения в
равновесии – ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках;
повороты прыжком на 90-180º, опускание в упоре стоя на колене (правом, левом).
Акробатические упражнения – кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и
перекатом назад стойка на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно.Висы и упоры
– вис согнув ноги, завесом двумя, на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической
стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе.
Танцевальные упражнения – 1 и 2 позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в
парах, элементы народных танцев.

Легкая атлетика
Бег 60 м. Бег до 2 км. Прыжки в высоту с прямого и бокового разбега. Прыжки в длину с
разбега «согнув ноги». Метание малого мяча на дальность с шага.

Лыжная подготовка
Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов с прохождением ворот из
лыжных палок. Торможение «плугом» и «упором». Повороты переступанием в движении.
Подъем «лесенкой». Прохождение дистанции 2 км.

Кроссовая подготовка
Бег по пересеченной местности. Кросс до 2 км. Подвижные игры. Эстафеты на отрезках до
60 м. Подвижные игры
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2.2.15 Литературное чтение (РК)
Курс «Литературное чтение» ориентирован на приобщение младших школьников к

истокам и основам коми культуры, т.е. на формирование этнокультурных знаний,
осознание духовных ценностей коми народа через литературные произведения.

Программа позволит реализовать национально-региональный компонент в
начальном образовании, т.к. составлена в соответствии с требованиями
«Государственного общеобразовательного стандарта начального общего, основного
общего, среднего общего образования в Республике Коми».

Цель курса: познакомить учащихся с литературой Республики Коми, которая
способствует формированию сознания младших школьников как жителей
многонациональной республики, создает предпосылки для становления личности, с
уважением относящейся к своей республике, понимающей её роль и место в истории
страны, стремящейся познакомиться с культурой народа коми.

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач:
 развитие и совершенствование навыка чтения и приемов понимания текста при

одновременном формировании интереса к литературе Республики Коми,
потребности в её чтении;

 приобщение детей к литературе Республики Коми как искусству слова через
организацию литературоведческого анализа текстов, практическое ознакомление
с теоретическими понятиями и формирование представления об авторах
художественных произведений, особенностях их творчества;

 речевое развитие школьников: их устной и письменной речи (в том числе
значительное обогащение словаря);

 расширение знаний и представлений учащихся о природе коми края, человеке,
окружающем его мире, специфике характера, быта, обычаях народа коми;

 развитие творческих способностей учеников.

Программа построена на основе принципов: художественно-эстетического,
тематического, литературоведческого.

Художественно-эстетический принцип определяет отбор произведений писателей
Республики Коми для чтения, которые способствуют формированию у учащихся
представлений о социокультурных ценностях, чувства толерантности, помогают
приобщить к духовным ценностям народа через литературу, пробуждают интерес к
родному краю и уважение к малой Родине, стремление и желание бережно относиться к
природе, охранять её.

Литературоведческий принцип находит свое выражение в том, что программа
охватывает все литературные жанры, изучаемые в начальной школе: сказки,
стихотворения, рассказы. При их анализе на первый план выдвигается художественный
образ, его специфика в произведении каждого автора, рассматриваются такие аспекты как
тематика, проблематика, нравственно-эстетическая идея, композиция, особенности языка
текста. При отборе произведений учитывается не только доступность текстов, их
литературные достоинства, но и влияние на эмоциональное развитие, нравственное
становление младшего школьника.

Тематический принцип предполагает подбор произведений таким образом, что
знакомство ребенка с нравственными ценностями, историей республики, её природой
осуществляется постепенно. Выделены сквозные темы, от класса к классу расширяется
круг авторов, раскрывающих ту или иную тему, усложняется проблематика,
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рассматриваемая в текстах.
Устное творчество коми народа, например, изучается во всех классах, т.к. фольклор

– это отражение народного быта, ритуалов, этических и нравственных представлений
коми народа, политических, социальных, экологических условий жизни народа. В первом
классе центральное место занимает литература о жизни детей, во втором – тема
«Мой край родной», в третьем классе особое место отведено теме «О Родине», в
четвертом классе систематизируется и дополняется круг чтения по всем темам.

Пути реализации программы:
Рекомендуется проведение специальных уроков литературного (классного) и

внеклассного чтения, по изучению произведений писателей Республики Коми.
Содержание программы дает возможность учителю разработать индивидуальные
поурочное планирование в соответствии с основной программой литературного чтения,
уровнем подготовленности учащихся.

Возможно включение произведений писателей Республики Коми в программные
уроки литературного чтения, учитывая при этом тему, проблему, жанр.

Кроме того, учитель может разработать для учащихся рекомендательные списки
книг, произведений для самостоятельного (домашнего) чтения в соответствии с темами
обобщающих уроков литературного чтения.

Целесообразно использование загадок, пословиц, поговорок, отрывков из
литературных текстов как языкового материала на уроках русского.

Интегрированные уроки (литературное чтение – ИЗО, литературное чтение – музыка,
литературное чтение – художественный труд) дают возможность использовать
произведения авторов Республики Коми и устного народного творчества в соответствии с
темой.

Произведения из разделов «Устное творчество коми народа» и «О родной природе»
целесообразно изучать на уроках краеведения.

Большие возможности предоставляют внеклассные мероприятия: фольклорные
праздники, конкурсы чтецов, уроки-утренники, уроки-отчеты, устные журналы.

Содержание программы
Круг произведений для чтения
В круг детского чтения входят произведения, представляющие основные темы и

жанры литературы Республики Коми, доступные учащимся начальной школы:
произведения устного народного творчества, сказки финно-угорских народов, авторские
сказки, произведения классиков, современных писателей и поэтов Республики Коми;
научно-художественные тексты, справочная литература.

Основные разделы:
Устное творчество коми народа.
Сказки финно-угорских народов. Мой
край родной.
Родная природа. Жизнь
детей.
Устное творчество коми народа.
Отражение политических, географических, социальных условий жизни, ритуалов,

обычаев, быта, этических и нравственных представлений коми народа, причинно-
следственных связей в живой и неживой природе.

Тематика и типы загадок. Пословицы и поговорки. Персонажи коми народных
сказок, особенности сюжетов. Отличие коми народных сказок от сказок других народов.

Сказки финно-угорских народов
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Отражение в сказках жизни народа, его нравственных ценностей. Сказки бытовые,
волшебные, о животных.

Мой край родной
Исторические события в произведениях С.Попова, А.Ванеева, В.Тимина,

С.Журавлёва. Реальный быт, уклад жизни северян в произведениях Г.Юшкова,
В.Демидова, В.Журавлёва-Печорского, С.Попова, П.Образцова, Е.Рочева, А. Журавлёва.

О родной природе
. Проблема «Человек и природа» в детской литературе Республики Коми. Нравственные,
экологические проблемы в произведениях К. Жакова, И. Коданёва, Е. Рочева, Г.Юшкова;
сочетание лиризма, психологизма и познавательности в рассказах В. Журавлёва-
Печорского, И. Коданёва, В.Ануфриева, лирических миниатюрах С.Раевского, повестях
Е.Рочева. Неповторимая, суровая красота, изящество, скромность северной природы в
стихах П.Образцова, С.А.Попова, И.Демидова, А.Ануфриева. Маленькие познавательные
сказки о чудесах и особенностях природы П.Образцова, А. Кокачёва. Жанровое
многообразие произведений о природе.
О жизни детей
Простота, правдивость портретов маленьких северян, отражение их интересов, забот

в стихотворениях П. Образцова, А. Журавлёва, С. Попова, рассказах А.Ермакова. Образы
детей в рассказах и повестях Е.Рочева, раскрытие их внутреннего мира через восприятие
природы. Юмористические стихи, считалки, дразнилки, шутки, рассказы В.Демидова.
Психологическая достоверность образов в рассказах Е. Габовой и Н. Куратовой.
I класс

Устное творчество коми народа.
Коми народные загадки. Типы загадок: метафорические, загадки-описания,

загадки-вопросы. Своеобразие загадок: отражение быта, труда народа, животного и
растительного мира. Поэтичность народных загадок.

Пословицы и поговорки на темы: о труде, родной земле, человеке и его делах.
Отражение в пословицах и поговорках условий жизни, основных видов деятельности коми
народа.

Потешки: персонажи, юмор, шутливое искажение действительности.
Сказки: Лиса и Заяц. Портной и Омэли. Лиса и зайчата. Особенности характера

героев-животных. Поучительный характер сюжета. Отличие коми народных сказок от
русских народных сказок о животных.

Сказки финно-угорских народов (1-2 сказки по выбору учителя)
Золотой топор (Хантыйская сказка).
Зайчишка (Хантыйская сказка).
Лиса и Заяц (Финская сказка). Волк,
Лиса и Лев (Финская сказка). Петер
и Пал (Финская сказка).
Сова и Лиса (Марийская сказка).
Заячий домик (Марийская сказка).
Лиса и Медведь (Марийская сказка).
Сказки о животных, бытовые сказки. Отражение реальной жизни народа.

Особенности образов животных в сказках разных народов.
Мой край родной
Журавлёв А. Едет вышка по тайге. (Сборник стихов.) Лирическое повествование о

поисках нефти на берегах реки Усы, жизни буровиков. Живописные картины природы
окрестностей Усы. Экологические проблемы в стихотворениях.
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Журавлёв А. Где зимой снежинки ежатся от холода. Суровая красота Заполярья.
Восприятие её ребенком. Образ Родины – образ олицетворенной природы.

Образцов П. Печора. Сенокос. Урожай. Образ родины – могучая река Печора,
необъятные луга, лесные просторы.

О родной природе
В.Демидов. Стихотворения: Ходит солнышко по кругу. Семицветные стихи.

Друзья. Заячья капуста. Маленький ерш. Наст. Необыкновенная природа Приполярья.
Особенность авторского восприятия природы – связь образов растений, животных,
явлений северной природы с определенным цветом (оранжевый – луна, река,
…; красный – солнце, облако, …)

П.Образцов. Циклы стихов: «Весна пришла», «Зимние картинки». Еж –
портной. (Сказка) Времена года глазами детей. Приметы зимы – метель, мороз, лыжи, лес
и его обитатели. Ледоход, подснежник, просыпающийся медведь, поголубевший небосвод,
– картины весны.

С.Попов. Лиса и заяц. Таежный доктор. Уникальность природы севера,
необычность лесных обитателей в стихотворных сказках.

А. Журавлёв. Я, Андрюшка и Артем. (Сборник стихов) Стихи о детях оленеводов,
живущих в особых условиях тундры, способных видеть красоту северной природы.

С. Журавлёв. Азбука Пармы. (Стихи, считалки, скороговорки) Стихи, считалки,
скороговорки, которые помогут по внешнему описанию, голосам, повадкам узнать
обитателей северной тайги – пармы.

Г.Юшков. Тень совы. Беличья беда. (Сказки). Занимательная форма подачи
материала о животных, обитающих в северных лесах. Стремительность развития сюжета,
драматизм событий, диалог – способы раскрытия характера героя. Воспитательная
направленность сказок.

О жизни детей
С. Попов. Цикл стихов: «Младшим братикам-сестричкам». Игры, забавы,

интересы, проблемы мальчиков и девочек. «Добро», «зло», «честность» в их понимании.
Е. Козлова. Мышке – зуб костяной. Сказка. Муравьи. (Рассказы.) Рассказы о том,

что интересует, какие проблемы решает сельская девочка Аннуш. Отношение взрослых к
проблемам детей.

В. Демидов. Песенка майского жука. (Жужжалка). Мизинчик. (Считалка). Наш
пират. (Дразнилка). Скороговорки. Отражение особенностей характера детей –
потребность в игре, фантазии, сочинительстве, развлечениях.

С. Раевский. Кот – рыбак. Лирический рассказ о мальчиках-рыбаках и повадках
кота.
2 класс

Устное творчество коми народа.
Коми народные загадки. Отражение в них особенностей быта, традиций народа.
Пословицы и поговорки о родине, о природе и месте человека в ней, о характере

человека, труде. Этические и нравственные представления народа. Отражение
особенностей взаимоотношений между людьми, стремление выделить человеческие
пороки, заслуживающие осуждения.

Коми старинные детские игры: «Мышь и угол», «Маленький воробышек», «В
котёл», «Игра в царя».

Сказки: Три брата и сестра. Ёма и две сестры. Охотник и Чукля. Особенности
волшебных сказок: персонажи, их характеры, волшебные предметы, сюжеты. Сравнение с
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героями и сюжетами русских народных сказок.
Сказки финно-угорских народов. (1-2 сказки по выбору учителя)
Медвежья нянюшка (Коми-пермяцкая сказка).
Как у бурундука спина полосатой стала (Хантыйская сказка).
Хочу, не хочу (Хантыйская сказка).
Солдат и портной (Венгерская сказка).
Работай, кошка, работай (Венгерская сказка).
Пекка – храбрец (Финская сказка).
Огонь и человек (Марийская сказка).
Куйгорож (Мордовская сказка).
Бытовые, волшебные, сказки о животных. Добро и зло в сказках. Положительные и

отрицательные герои. Поучительный смысл сказок. Общее с коми народными сказками.
Мой край родной
П.Образцов. Цикл стихов: «Север мой». Север, воспринимаемый лирическим

героем, – «чудо из чудес», край суровый, ели-исполины, лютый мороз…
А.Журавлёв. Что такое Заполярье. (Сборник стихов). Восприятие далекого

Заполярья ребенком – фантазером, лириком: северный лужок, солнышко, спящее в
сугробе, ветер «залезший» в трубу, песцы, комары и … – «Великая тишина».

А.Журавлёв. Едет вышка по тайге. (Сборник стихов). Стихи о суровой красоте
северного края, его своеобразии и рабочих буднях нефтяников, далекой реке Усе.

И.Коданёв. Утки – зимовщицы. На лугах. (Рассказы). Добрые искренние рассказы
о суровой, скромной, поэтической северной природе, лесных обитателях, их повадках.
Любовь автора к окружающей его природе.

В.Демидов. Две песни Егорки Терентьева. В тундре весенней. Фантазии
пятилетнего сына оленевода Егорки о том, как он мчится на нартах по солнечной тундре,
что видит он, о чем он мечтает.
О родной природе

С. Попов. Цикл стихов: «Двенадцать месяцев». Размышления лирического героя о
значении каждого месяца в жизни человека. Особенности явлений природы севера.

П.Образцов. Затейница-зима. К весне. Береза. Восприятие ребенком чудес
природы, связанных с временами года.

В.Демидов. Цикл стихов: «От весны до весны». Юмор в создании образов
животных, птиц, растений, встречающих весну.

И.Коданёв. Сорока – воровка. Белки – путешественницы. Познавательный
материал об обитателях Пармы. Сравнения, эпитеты, коми народные пословицы,
поговорки в создании образов.

С.Раевский. Бурундук. Неряхи. Увлекательные рассказы о скворцах и бурундуках,
их повадках, условиях жизни, внешнем виде. Гуманное отношение человека к природе.

Г. Юшков. Волчий шалаш. Плот бобра. (Сказки). Сочетание познавательного
материала и лиризма. Образность средств выразительности. Юмор, ирония в создании
характера героев. Направленность сказок на воспитание таких качеств как умение
дружить, думать о других, сопереживать.

А. Кокачёв. Ухрюмон. (Сказка) Загадки о природе, которые можно отгадать,
прочитав сказку о лесном мальчике Ухрюмоне и его подружке, Белочке Уре. Богатый
познавательный материал о лесе, его обитателях.
О жизни детей

П.Образцов. В классе. Ремонт идет. В школе. Стихи – ответ на вопрос: «Что
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волнует, интересует детей, попрощавшихся с детским садом?». Динамичность,
увлекательность сюжета. Наблюдательность – главное качество лирического героя.

А.Журавлёв. Я, Андрюшка и Артем. (Сборник стихов.) Игры, забавы, заботы детей
оленеводов. Их отношение к природе, животным, фантазии, стремление окунуться в мир
чудес.

С. Попов. Цикл стихов: «Сверстникам – школьникам». Многообразие детских
характеров в стихах. Мир желаний и чувств ребенка. Искренность и глубина переживаний.
Понятия «добро», «честность», «мужество», «трудолюбие».

Е.Козлова. Рассказы: Лыжи – неумехи. Страшилище. Синее стёклышко.
Психологизм рассказов. Решение проблем, с которыми сталкивается ребенок: как
преодолеть страх, что делать, если сказал неправду. Юмор в создании образа Аннуш.
Отношение автора к своей героине и её проблемам.

В.Демидов. Юмористические стихи: Игра в испорченный телефон. Семейная
трагедия. Росита с Розитой. (Шутка). Стихи о характере детей, их проблемах. Отражение
потребности ребенка в игре, чуде. Игра слов, звуков – художественный прием,
используемый автором.

3 класс
Устное творчество коми народа.
Загадки. Пословицы. Поговорки. Меткость и образность коми языка.
Коми старинные игры: «Жмурки», «В медведя», «Воробей», «Ёма», «Городки на

снегу».
Сказки: Медвежьи няньки. Марпида – царевна. Тридцать женихов. Как Иван

нужду закопал. Обработка коми народных сказок разными авторами. Положительные и
отрицательные герои. Гипербола, антитеза, юмор и сатира в создании образов.

Сказки финно-угорских народов. (2-3 сказки по выбору учителя)
Длинный день (Коми-пермяцкая сказка). Дверь
на лугу (Коми-пермяцкая сказка).
Как купец хотел солнце остановить (Удмуртская сказка).
Король ледяного королевства (Венгерская сказка).
Белый мышонок (Венгерская сказка).
Брат и сестра (Финская сказка).
Где богатство зарыто (Финская сказка).
Проделки рыжего Лиса (Финская сказка).
Золотой конь (Хантыйская сказка).
Богатырь (Хантыйская сказка). Голубая
олениха (Карельская сказка). Невеста –
мышь ( Карельская сказка). Ученый
медведь (Марийская сказка). Мужик и
черт (Марийская сказка).
Общие и отличительные признаки сказок финно-угорских народов.
Мой край родной
С.Попов. Дедушкины медали. Образ простого человека – героя войны.

Особенности характера, понятие долга в представлении человека, прошедшего дорогами
сражений. Участие коми народа в Великой Отечественной войне.

В.Попов. Медаль. Тема Великой Отечественной войны. Мудрость, доброта,
уважение во взаимоотношениях взрослого и детей. Образ героя – участника войны.
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А. Ванеев. Край суровый – Родина моя. Времена года. Образ лирического героя:
восхищение величием, неповторимостью сурового края, гордость, любовь. Образ Родины
в стихах.

И.Коданёв. Пойте, птицы, пойте. Образ автора в рассказе. Парма – родной дом, где
можно найти все: кров, пищу, радость, покой. Родина – богатая, неповторимая природа,
которую нужно беречь.

И.Запорожцева. Слово пилота. Как искали усинскую нефть. Крайний север,
Воркута. Суровые природные условия. Проявление характера в экстремальных ситуациях.
Первая буровая на реке Усе, появление нового города Усинска.

С.Раевский. Цикл лирических миниатюр «Красота земли». (По выбору учителя).
Лирические рассказы о неповторимой красоте северной природы, об интересных
наблюдениях в лесу, о радости общения с обитателями Пармы. Образ повествователя-
наблюдателя, его отношение к природе.

О родной природе
И.Коданёв. В дальнем лесу. Заботливая мать. Первый снег. Образ героя-

наблюдателя природы, настоящего хозяина своей земли. Поэтизация северной природы:
сравнения, эпитеты, детализация описаний. Ответственность человека за свое поведение.

И.Запорожцева. Белая земля. Олененок. (Стихи). Образ зимней тундры, её
обитателей в стихах.

Е.Габова. Повесть о настоящем коте. История беззаботной жизни кота Мурика в
городской квартире, на даче, отношение к нему взрослых и детей. Приемы создания
образа кота.

В.Ануфриев. Мишкин мундир. (Сборник рассказов). Образ автора в рассказах.
Богатый познавательный материал о тайге, её обитателях. Юмор как средство создания
образов. Занимательная форма повествования.

С.Раевский. Воробей. Лесной доктор. Сочетание лиризма и реальных картин
природы в создании образов обитателей леса. Познавательный материал через детальные
описания.

О жизни детей
Е.Рочев. Маленький Митрук и большая тундра. Жизнь оленеводов. Значимость

для человека, живущего на крайнем севере, таких качеств характера, как решительность,
упорство, душевность, способность сопереживать. Образ Митрука, мечтающего стать
оленеводом. Мир ребенка, его мысли, заботы, проблемы. Взаимоотношения в семье.

В.Ширяев. Олени выходят к морю. Повесть о красоте тундры в разные времена
года. Образ Миш Ваня – мальчика, которому всё интересно, который всё любит и
стремится принимать участие во всем. Так он познаёт мир. Отношение людей ко всему
живому, населяющему тундру.

В.Попов. Как терялась Маринка. Взаимоотношения взрослых и детей:
взаимопонимание, готовность совместно решать проблемы.

Е.Габова. Рассказы из сборника «Вареная сосулька» (по выбору учителя).
Веселые и грустные истории из жизни мальчиков и девочек. Юмор. Многообразие
характеров. Роль взрослых в решении детских проблем.

Н.Куратова. Рассказы: Нинка-крючинка. Полутонная артистка. Гостинец от
зайца. Умный барабан. Рассказы о забавных историях, случаях из жизни девочки
Нинтур. Приемы создания образа героини. Важность решительности, настойчивости,
смекалки в достижении цели. Комические ситуации в сюжете рассказов.
4 класс
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Устное творчество коми народа.
Пословицы и поговорки на темы: труд, жизненные заботы, человек и общество,

родина, семья. Соотнесение русских и коми пословиц и поговорок.
Сказки: Пера – богатырь. Федот – Стрелец. Гундыр. Два брата. Седун.

Национальные особенности сказок. Сюжетный состав коми эпоса. Реалистичность
сюжетов. Мифологические основы сказок. Воплощение в образах черт характера коми
народа.

Сказки финно-угорских народов (2-3 по выбору учителя)
Девушка ростом с веретено (Коми-пермяцкая сказка). Пера
и Зарань (Коми-пермяцкая сказка).
Богатырь Кудым-Ош (Коми-пермяцкая сказка).
Аннушка (Удмуртская сказка).
Как веселый мужик радость искал (Удмуртская сказка).
Сереброзубая Пампалче (Марийская сказка).
Солдат – лекарь (Марийская сказка).
Черная утка (Карельская сказка).
Красавица Насто (Карельская сказка).
Находчивый слуга царя (Хантыйская сказка).
Младшая дочь солнца (Хантыйская сказка).
Провидец Янко (Венгерская сказка).
Старик и мошенники (Финская сказка). Три
собаки (Финская сказка).
Общие черты сказок финно-угорских народов.
Мой край родной
И. Куратов. Коми язык. Любовь к скромному, но красивому и звучному родному

языку. Вера в будущее языка.
В.Тимин. Родной язык. Восхищение родным языком. Родной язык – неотъемлемая

часть жизни.
Г. Юшков. Родина. Образ матери, детство – символы Родины. Родина – всё, без чего

невозможна жизнь.
И.Коданёв. Белые ночи. Друг детства. Вставай, друг, солнце всходит. Образ

Родины – природа, детство, друзья. Любовь к родине через бережное, трепетное
отношение к природе – зримой, осязаемой, неповторимой.

И.Запорожцева. Алена. Серьёзный и увлеченный рассказ автора об освоении севера
геофизиками, о поисках полезных ископаемых, о природе и ответственности человека за
тех, кого приручил.

И. Изьюров. Наш Бикинь. Историческая повесть о зарождении первого
пионерского отряда в селе Керосдор. Образ Саши Кынева. Первые славные дела пионеров.
Дружба, бескорыстие, взаимопомощь сельских ребят. Роль пейзажных зарисовок в
раскрытии характеров.

О родной природе
И. Коданёв. За рябчиками. Кто сильнее испугался? Восприятие природы

охотником: наслаждение, любование, постижение её мудрости. реализм повествования.
Человек – хранитель природы.

Е.Рочев. Маленький Митрук и большая тундра. Отношение к природе – главный
способ раскрытия художественных образов. Восприятие природы глазами ребенка.

В.Ануфриев. Прыгни повыше, Юхан, или Приключение в волшебном лесу.
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Природа Печоро-Илычского заповедника глазами мальчиков, приехавших с отцом-
ученым из Швеции. Соединение в сюжете приключений героев с описаниями
удивительной, прекрасной, уникальной природы.

И.Запорожцева. Пастух и белый олень. Красота тундры, удивительные животные и
птицы. Отношение геологов, пастухов-оленеводов к природе.

В.Журавлёв-Печорский. Пробуждение земли. Ветер – парикмахер. Грибная
пора. Стриж – птица залетная. Дикие куры. Исчез песец. Короткие лирические
зарисовки о пробуждающейся природе, оленьих стадах, песцах, людях, живущих на
севере. Любовь и восхищение окружающим. Богатый познавательный материал.

С.Раевский. Разбойник. Лесная кошка – вэркань. Об удивительных открытиях
человека, наблюдающего природу.

О жизни детей
Е.Рочев. Маленький Митрук и большая тундра. Характер Митрука, его доброе

сердце, любовь к окружающей природе, обитателям тундры. Взаимоотношение взрослых
членов семьи и Митрука. Взросление героя. Попытки самостоятельно решить проблемы.
Комические ситуации в жизни Митрука.

Н.Куратова. Давайте знакомиться и дружить. Образы Юры Пыстина и Жени
Синицына. Взаимоотношения между мальчиками. Действия, поступки героев, оценка ими
окружающего – приемы раскрытия характера.

Е.Габова. Никто не видел Рыжего. Сложность и противоречивость характера
главного героя. Раскрытие внутреннего мира героя через его поступки, речь. Идея добра в
повести Е. Габовой.

В.Демидов. Росица в розовой долине. Росица едет на север. Цикл рассказов и
стихов о жизни болгарской девочки: природа, традиции и быт народа, первые открытия,
проблемы Росицы. Экзотика Коми края, восприятие севера героиней. Взаимоотношения
между взрослыми и детьми.

С.Раевский. Пыста Устя. Об отношении девочки Юли к выпавшему из гнезда
птенцу синицы. Проявление характера в решении проблем, связанных в выхаживанием
птички. Позиция рассказчика.

Организация полноценного восприятия литературного произведения и формирование

умений учиться

I класс

Формирование умения разъяснять заглавие текста, прогнозировать его содержание

по иллюстрациям, заглавию, ключевым словам.

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного.

Показать особенности авторского употребления слов и выражений.

II класс

Формирование умения устанавливать связь между заголовком произведения, его

содержанием и главной мыслью.

Прогнозировать содержание текста.

Формирование умения находить в тексте слова, предложения для характеристики

героя, событий.

Обучение ответам на вопросы учителя с опорой на текст, самостоятельному
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формулированию вопросов по ходу чтения текста.

Формирование умения формулировать основную мысль текста, высказывать свое

отношение к прочитанному.

III класс

Обучение работе над образом литературного героя.

Развитие умений:

 выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать их связь с

главной мыслью;

 выделять главную мысль каждой части и произведения в целом (с помощью

учителя и самостоятельно);

 самостоятельно составлять простой план текста и рассказа о герое;

 отвечать на вопросы к тексту, формулировать вопросы;

 подтверждать ответы текстом.

Высказывать свое отношение к прочитанному.

IV класс

Формирование умения определять сюжет, основную тему и главную мысль

произведения.

Развитие умений:

 самостоятельно осмысливать заголовок произведения, прогнозировать

содержание по заголовку и иллюстрациям;

 самостоятельно формулировать вопросы по ходу чтения текста,

прогнозировать возможные ответы, самоконтроль;

 находить в тексте материал для составления рассказа на тему прочитанного.

Продолжение работы над литературным образом: выделять все составляющие его

(портрет, речь и т.д.).

Наблюдение над языком художественного произведения. Высказывание

и аргументирование своего отношения к прочитанному.

Ознакомление с историей создания литературного произведения, отдельными

деталями биографии автора.

Речевая творческая деятельность учащихся в связи с чтением произведений (книг)

Участие в беседе по прочитанному: содержательный, точный ответ на вопросы.
Доказательное высказывание с опорой на текст, дополнение, уточнение,

аргументированное опровержение высказывания собеседников.

Декламирование стихотворения и чтение прозаического текста после
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предварительной подготовки (под руководством учителя).

Участие в «живой картине», простейшая драматизация, создание словесной

иллюстрации.

Знание простейших литературных игр, участие в них. Участие

в ведении коллективного читательского дневника.

Составление аннотации на книгу, простейшей литературной загадки, ребуса,

литературного лото («Коми народная сказка», «Кто они и откуда?», «Узнай стихи поэтов

родного края», «Знаешь ли ты писателей Республики Коми?»).

Участие в литературно-художественном монтаже, исполнение роли литературного

героя на утреннике, литературном празднике.

Составление авторской и тематической выставки книг.

Оформление иллюстративной карточки на книгу (использовать библиотечную

картотеку).

Участие в работе литературного кружка, конкурсе чтецов (например, «Любимые

стихи поэтов Республики Коми»), играх-викторинах.

Знакомство с литературоведческими понятиями

Практическое знакомство учащихся с литературоведческими понятиями

осуществляется на уроках литературного чтения, при чтении и анализе на занятиях

произведений писателей Республики Коми все знания и умения школьников закрепляются

и систематизируются. Требования к объему знаний и практическим умениям

регулируются соответствующей программой «Литературное чтение».

Требования к знаниям, умениям и навыкам, определяющим содержание

самостоятельной учебной читательской деятельности младших школьников

Учащиеся, заканчивающие начальную школу, должны овладеть типом правильной

читательской деятельности, а именно:

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации, ключевых

слов;

 по ходу чтения вести «диалог» с автором, т.е. формулировать вопросы,

прогнозировать ответы, контролировать себя;

 пересказывать текст;
 формулировать главную мысль;

 высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному;

 составлять устный рассказ о героях;

 определить жанр прочитанного произведения: рассказ, сказка, стихотворение,

повесть, различать сказку авторскую и народную, среди произведений устного
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народного творчества различать загадки, пословицы, игры;

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения;

 определять примерное содержание книги по титульным данным, аннотации,

предисловию, иллюстрациям; выбирать книги при помощи рекомендательного

списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке;

 устанавливать связи: тема – автор, тема – авторы, по каждой теме чтения

называть фамилии двух – трех авторов (1-2 класс); жанр – автор (авторы), автор

– жанры, автор – тема (темы) – жанр (жанры) (3-4 класс).

В конце каждого учебного года учащиеся должны знать сюжеты 2 – 3 произведений

по каждой теме чтения, 2 – 3 коми народных сказок и 1 – 2 сказок финно-угорских

народов, отличать коми народные сказки от сказок других народов, опираясь на

особенности героев, построение сюжета, особенности языка.

2 класс:

 участие в коллективном рассуждении на основе литературного произведения:

умение услышать, понять вопрос и ответить по теме;

 умение охарактеризовать персонаж, используя слова – определения,

предложенные учителем;

 выявление с помощью учителя причины поступка персонажа и умение выразить

чувство, возникшее при знакомстве с произведением;

 инсценирование эпизодов, участие в словесном рисовании, изображение живой

картины по иллюстрации, предложенной учителем;

 умение знакомиться с книгой по трем главным показателям (см. 1класс), найти

произведение по оглавлению;

 выбор книги по заданным признакам.

3 класс:

 доказательное иллюстрирование своих суждений в процессе коллективного

анализа произведений;

 обобщение с помощью учителя сведений о героях (имя, портрет, поступки,

отношение к другим героям);

 свободное высказывание, чем и почему интересно данное произведение;

 самостоятельная подготовка инсценирования коротких произведений;

 выделение познавательного материала из научно-художественных

произведений;

 рассказ о книге (2-3 предложения) с указанием темы, героя, случая, её

эмоциональная оценка;
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 определение темы творчества автора, сопоставляя ряд его книг и произведений;

 знакомство с писателем на основе рассматривания ряда книг и чтения

отдельных произведений.

4 класс:

 самостоятельное осмысление содержания прочитанных книг по вопросам

учителя;

 умение слушать выступления товарищей и дополнять их ответы по ходу беседы;

 выделение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков;

 осознание (с помощью учителя) отношения автора к герою;

 знакомство с информацией о писателе на основе осмысления предисловия или

послесловия, помещенных в книгах;

 освоение приемов чтения научно-художественных текстов;

 ориентировка среди книг по рекомендательному списку, данному учителем:

выбор книг для чтения с учетом личных читательских предпочтений.

Литературные произведения
Ануфриев В.М. Рассказы из сборника «Мишкин мундир». Повесть «Прыгни

повыше, Юхан, или Приключение в волшебном лесу».

Ванеев А.Е. Стихтворение «Край суровый – Родина моя», «Времена года».

Габова Е.В. Рассказы из сборника «Вареная сосулька». Повести «Никто не видел

Рыжего», «Повесть о настоящем коте».

Демидов В.И. Стихотворения из сборника «Семицветные стихи». Рассказы и

стихотворения из сборника «Росица»: «Росица в розовой долине; Росица едет на север».

Циклы стихов «Ходит солнышко по кругу», «От весны до весны», «В стране Светландии».

Журавлёв-Печорский В.С. Рассказы из сборника «Сказки белых ночей»:

Пробуждение земли. Ветер – парикмахер. Грибная пора. Стриж – птица залетная. Дикие

куры. Исчез песец.

Журавлёв А.К. Стихотворения из сборников «Где зимой снежинки ежатся от

холода», «Едет вышка по тайге», «Что такое Заполярье», «Я, Андрюшка и Артем»,

«Веселая страна Вьюжанка».

Журавлёв С.В. Стихи, считалки, скороговорки из сборника «Азбука Пармы».

Запорожцева И.В. Рассказы «Пастух и белый олень». «Как искали усинскую нефть»,

«Раненый хищник». Повесть «Алёнка».

Изьюров И.В. Рассказ «Наш Бикинь».

Коданёв И.В. Рассказы из сборников «Праздник весны», «Пойте, птицы, пойте»,

«Когда кукует кукушка»: Белые ночи. Друг детства. Вставай, друг, солнце всходит. В

дальнем лесу. Заботливая мать. Первый снег. За рябчиками. Кто сильнее испугался?
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Пойте, птицы, пойте. Сорока – воровка. Белки – путешественницы. Утки – зимовщицы. На

лугах.

Козлова Е.В. Рассказы из сборника «Синее стёклышко»: Мышке – зуб костяной.

Сказка. Муравьи. Лыжи – неумехи. Страшилище. Синее стёклышко.

Кокачёв А. Сказка «Ухрюмон».

Куратов И.А. Стихотворение «Коми язык».

Куратова Н.Н. Рассказы и повесть из сборника «Давайте знакомиться и дружить».

Образцов П.А. Стихотворения и сказки из сборников: «В краю родном», «Зимний

лес», «Как зимовал воробей», «Тропинка», «Кто раньше встал».

Попов В.А. Рассказы из сборника «Как терялась Маринка»: Как терялась Маринка.

Медаль.
Попов С.А. Стихотворения из сборника «Про меня и про друзей». Поэма

«Дедушкины медали».

Раевский С.С. Лирические миниатюры из сборника «Тёплый север»: Бурундук.

Неряхи. Воробей. Лесной доктор. Кот – рыбак. Разбойник. Лесная кошка – вэркань. Пыста

Устя. Цикл лирических миниатюр «Красота земли».

Рочев Е.В. Повесть «Маленький Митрук и большая тундра».

Тимин В.В. Стихотворение «Родной язык».

Ширяев В. Повесть «Олени выходят к морю».

Юшков Г.А. Сказки из сборника «Заячий год»: Волчий шалаш. Плот бобра. Тень

совы. Беличья беда. Заячий год. Стихотворение «Родина».

Устное творчество коми народа.

Сборники

Доронин П.Г. Книга сказок.

Коми народные загадки. Сост. Ф.В. Плесовский. Коми

народные сказки. Пересказ П. Столповского. Коми

народные сказки. Сост. Ф.В. Плесовский.

Коми старинные детские игры. Составил, обработал и перевел на русский язык

Ю.Г. Рочев.

Коми-пословицы и поговорки. Автор-сост. Ф.В. Плесовский. Три

стрелы: Коми народные сказки. Пересказ П. Столповского.

Сборники сказок финно-угорских народов

Волшебный короб. Финские народные сказки. Сост. У.С. Конкка.

Волшебный цветок. Сказки народов РСФСР. Сост. М. Файзуллина. Дверь

на лугу. Коми-пермяцкие народные сказки. Пересказал Л.Кузьмин. Дерево

до небес. Венгерские народные сказки. Перевод Е. Малыхиной.

Карельские народные сказки. Перевод Г. Муравина.
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Карельские сказки. Перевод У.С. Конкка, А.С. Степановой, Э.Г. Карху.

Карельские сказки. Сост. У.С. Конкка, А.С. Степанова.

Марийские народные сказки. Сост. М. Майн.

Пера-богатырь. Сказки финно-угорских народов. Сост. А. Васькин, Д. Леканов.

Сказка Севера. Сост. и обраб. Г.А. Меновщиков.

Сказки народа ханты. Сост. Е. Ковган.

2.3 Рабочая программа воспитания

Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №3» (далее – Программа воспитания) разработана на основе
нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии
развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в
2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);
- Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от
02.07.2021 № 400)
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении федеральной
образовательной программы основного общего образования»;
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении порядка
разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»;
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об
актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
23.06.2022г. № 3/22).

Программа воспитания является методическим документом, определяющим комплекс основных
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной
политики в области образования и воспитания.

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными
рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного,
среднего профессионального образования.

Программа воспитания:
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МОУ «СОШ
№3»;
- разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МОУ «СОШ №3», в том числе
Совета обучающихся, Совета родителей.
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе
российских базовых конституционных норм и ценностей;
- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской
идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-



210

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.

Раздел 1. Целевой

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ №3» определяется содержанием российских
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры,
традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ №3» планируется и осуществляется в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
1.1.1.Цель воспитания обучающихся в школе для основного общего образования:

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

1.1.2.Задачи воспитания обучающихся:
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало
российское общество (социально значимых знаний);
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение,
принятие);
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения,
общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (ООО).

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
- осознание российской гражданской идентичности;
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим
людям и жизни в целом.

Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности
обучающегося, координирует усилия педагога и самого ребенка по своему саморазвитию, сотрудничество и
партнерские отношения. Именно сотрудничество и партнерские отношения педагога и обучающегося являются
важным фактором успеха в достижении цели.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе аксиологического,
антропологического, культурно-исторического,системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов
и с учётомпринципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,совместной деятельности детей и
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,
возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания
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1.2.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС (ООО) и отражает готовность
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в
том числе в части:
1.2.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям
гражданина России, правовой и политической культуры;
1.2.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования российского
национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
1.2.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России,

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных ценностей;
воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к
старшим, к памяти предков;

1.2.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и
мирового искусства;

1.2.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

1.2.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

1.2.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного,
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

1.2.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных
интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
1.3.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (ООО) установлены ФГОС (ООО).

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании,
развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического
коллектива для выполнения требований ФГОС (ООО).
1.3.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на
основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания,
воспитательного пространства.
1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования:

Гражданско-
патриотическое
воспитание:

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;
- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа
России, тысячелетней истории российской государственности на основе
исторического просвещения, российского национального исторического
сознания;
- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;
- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод,
законных интересов других людей;
- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;
- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении,
ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Духовно-
нравственное
воспитание:

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой
народ, его традиции, культуру;
- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов,
проживающих в родной стране;
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- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего
края, своего народа, других народов России;
- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве,
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и
защитников Отечества в прошлом и современности;
- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Эстетическое
воспитание:

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом
национальной, религиозной принадлежности);
- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и
ценностям;
- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России,
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий;
- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания детей;
- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе
как части духовной культуры своего народа, российского общества.

Физическое
воспитание:

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,
народных традиций и народного творчества в искусстве;
- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их
влияния на поведение людей;
- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм,
ценностей, традиций в искусстве;
- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в
художественном творчестве.

Трудовое
воспитание:

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности,
безопасного поведения, в том числе в информационной среде;
- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярную физическую активность);
- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий,
вреда для физического и психического здоровья;
- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;
- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, стрессовым ситуациям.

Экологическое
воспитание.

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;
- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний;
- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализации в российском обществе;
- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе,
своей местности) технологической и социальной направленности, способный
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;
- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интересов, потребностей.
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Ценности научного
познания:

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей
их решения, значение экологической культуры человека, общества;
- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;
- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды;
- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.
- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с
учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений;
- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе,
взаимосвязях человека с природой и социальной средой;
- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в
информационной, цифровой среде);
- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта
в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской
деятельности.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями
обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то,
чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории,
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

Раздел 2. Содержательный

2.1. Уклад образовательной организации.
Уклад МОУ «СОШ №3» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений,

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства
воспитания, отражающие самобытный облик МОУ «СОШ №3», его репутацию в окружающем образовательном
пространстве, социуме.

Основные характеристики
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Специфика расположения школы.
МОУ «СОШ №3» находится в центре города по адресу улица Гагарина, дом 17. Транспортные подъезды к

школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. В
районе школы находятся два детских сада.

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена
Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. Также
школу посещают несколько воспитанников ГУ РК «Детский дом № 17 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и дети, находящиеся в ГБУ РК "ЦСЗН г. Печоры".

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной адаптации, развитие
индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с
требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты,
обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, имеется спортивный и актовый зал. Необходимые
меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.

Особенности контингента учащихся.
В 1 - 11 классах школы обучается свыше 600 учащихся в зависимости от ежегодного набора

первоклассников. Состав учащихся школы неоднороден и различается:
- По учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к обучению в
школе. (Несколько детей школы имеют статус ОВЗ).

Наряду с образовательной программой начального, основного и среднего общего образования в школе
реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются
рабочие программы по курсам внеурочной деятельности,
функционируют группы учащихся по дополнительным общеразвивающим программам;
- По социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса
отдельных родителей присутствуют учащиеся с неблагополучием, с дивиантным поведением, дети, стоящие на
профилактических учетах.
- По национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона школы.
Среди учащихся есть детей разных национальностей.

Особенности социального окружения.
Уникальность школы состоит в том, что рядом расположены Печорский промышленно-экономический

техникум, дворец спорта И.А. Кулакова, филиал центральной городской библиотеки, МБУ ГО "Досуг", филиал
школы искусств. Близость к данным объектам позволяет использовать их воспитательный потенциал.

Воспитательная работа в школе ведётся в тесном сотрудничестве с социумом: Центры дополнительного
образования, центр Занятости населения города Печоры, предприятия города Печоры, ГИБДД, общественные
организации.

Значимые партнеры школы.
Это подрядные организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану и

антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в
школьной столовой.

Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с ГУ РК «Детский дом № 17 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», Печорским промышленно-экономическим техникумом,
Сыктывкарским лесном институтом, детской поликлиникой №1 ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» и др.

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
школьников:

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей,
которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и
взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.
В течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция
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воспитательных усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов.

Большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций для проявления
активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского
движения, включение в деятельность РДДМ.

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность.

Педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений.

Важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению одарённых детей.
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются коллективом. Каждая
традиция имеет свое прошлое, свою историю. Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День здоровья», «Уроки гражданина», «День
учителя», «День пожилого человека», посвящение в пятиклассники и др;
- Ноябрь – декабрь – «День народного единства», акция «День добровольца», Новогодние праздники и др;
- Январь-февраль – «День города», вечер встреч выпускников, «День защитника Отечества», акция «Помоги
птицам», игра на местности «Зарница», проведение Вахты Памяти и др;
- Март-апрель – 8 марта, «День рождения школы», «День космонавтики» и др;
- Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», День победы, последний звонок, «День защиты детей»,
«Летние оздоровление», акция «Свеча памяти»;
- Еженедельно в течение года в школе проводится организационная линейка с поднятием Государственного флага
РФ и РК.
- В течение года обучающиеся принимают участие в социально значимых акциях и проектах.

Школа имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и выполняются нормы этикета обучающихся
(правила поведения в школе).

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ «СОШ №3» принимает
участие:
- РДДМ «Движение первых»;
- «Юнармия»;
- Федеральный профминимум «Россия – мои горизонты»

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  практических
наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-
нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).
При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым
российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья,
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.

Школа так же  реализует социальную  практику: деятельность волонтёрских отрядов «Союз», «Дети
Севера».

В МОУ «СОШ №3» обучается __ обучающихся (1-4кл).  Обучающиеся можно разделить на группы:
– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к обучению в
школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах.
– социальному статусу.
– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона школы.

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, являются
педагоги:
- высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие достижения в учебной,
спортивной, творческой и социальной деятельностях;
- специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую поддержку особым
категориям обучающихся;
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- педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися во внеурочное время,
оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии школьников.
- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, грамотно координирующий
работу с обучающимися различных школьных объединений, собственным примером демонстрирующий активную
гражданскую позицию.

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения
всех категорий обучающихся в школе.
Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные
родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в воспитательной
деятельности:
- Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы к решению
проблем организации воспитательного процесса.
- Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заменяется
сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.
- Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей.
- Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи.
- Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы профилактики по
предупреждению безнадзорности. Преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
Пути решения вышеуказанных проблем:

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению воспитательных
событий и воспитательных дел, а также их анализу.

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с
родителями.

3. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей.
4. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся для участия в

конкурсах творческой и спортивной направленности.
5. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики.
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле описаны
виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в школе.
Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями
воспитания.

Воспитательная работа МОУ «СОШ №3» представлена в рамках Основных модулей:
«Школьный урок»
«Курсы внеурочной деятельности»
«Классное руководство»
«Ключевые общешкольные дела»
«Работа с родителями»
«Самоуправление»
«Детские общественные объединения»
«Безопасность и профилактика»
«Профориентация».

Основные (инвариантные) модули
2.2.1. Модуль «Школьный урок»

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания
реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей)
и отражаются в рабочих программах педагогов.

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на
целевые приоритеты, связанны возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность:

Целевые приоритеты Методы и приемы
Установление доверительных отношений
между учителем и его учениками

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя

Побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения

Обсуждение правил общения со старшими (учителями) и
сверстниками(школьниками), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации
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Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений

Организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией - инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета.

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе

Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся

Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную
мотивацию школьников; дискуссии, групповая работа или
работа в парах

Мотивация эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками

Наставничество

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников

Реализация ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией аргументирования
и отстаивания своей точки зрения.

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой

совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;
- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково -

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее
условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная позна вательная деятельность
детей);

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Реализация воспитательного потенциала урока учителями-предметниками предполагает создание
атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование
активных форм организации учебной деятельности на уроке.
- Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у
обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического
содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;
- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров
результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных за дач уроков, занятий, освоения учебной
тематики, их реализация в обучении;
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность, в соответствии с
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и
событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к
изучаемым событиям, явлениям, лицам;



218

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную
мотивацию игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника ми и педагогами,
соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и поддержку доброжелательной
атмосферы;
- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в
том числе с особыми образовательными потребностями, дающими обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержку исследовательской и проектной деятельности обучающихсяв форме индивидуальных
и групповых проектов; применение активных форм организации учебной деятельности на уроке: учебные
дискуссии, викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п;

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Школьный урок»
- Создание атмосферы доверия ученика к учителю
- неформальное общение учителя и ученика вне урока;
- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр;
- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий;
- использование на уроке групповой работы;
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими
одноклассниками
- использование потенциала юмора;
- обращение к личному опыту учеников;
- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников;
- проявление участия, заботы к ученику;
- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;
- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;
- признание ошибок учителем;
- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме индивидуальны х и групповых
проектов
- тщательная подготовка к уроку.

2.2.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №3» является неотъемлемой и обязательной частью

образовательного процесса. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,которая предоставит им возможность
самореализоваться в ней, приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы
поведения;
- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и
поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности направленные на
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь
их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.;
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- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их
творческихспособностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения к культуре и их общее духовно- нравственное развитие, на раскрытие творческого, умственного и
физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в
команде;
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. направленные на физическое развитие
обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

По одному часу в неделю – в обязательном порядке   отводятся на  следующие занятия:
 «Разговоры о важном». Темы и содержание занятий определяются  с разбивкой по классам на

Федеральном уровне.
 направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том

числе основы предпринимательства).

2.2.3. Модуль «Классное руководство»

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической
деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся,
предусматривает:
- планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
- планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамкахфедерального проекта «Разговоры о
важном»;
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел (познавательной,
трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным привлечением
педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения
обучающихся, классные вечера;
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в выработке таких
правил поведения в образовательной организации.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию);
Работа с учителями предметниками, преподающими в классе:
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по
вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;
- инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных
делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в триместр), информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией школы;
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и
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обучения в классе, школе;
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению
воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и др.)
мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых
участвуют все классы;
- еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции «Письмо участнику
СВО», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти»,
«Новогодние окна», «Окна Победы» и др.
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень
образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организации,
обществе: «Последний звонок», «Посвящение в «Юнармии»;
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни
образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы,
(еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований);
- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими
работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности;
- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали,
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей города;
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов,
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных
за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел,
мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими
взрослыми.

Общешкольные дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие большая часть
обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогамии
детьми. Это, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих
их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые общешкольные дела обеспечиваютвключенность в них
большого числа детей и взрослых, способствуютинтенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
к происходящему в Школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный
характер воспитания, сводящийся кнабору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в МОУ
СОШ №2 используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающегошколу социума.
- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ,
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизнишколы, города, страны.
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
- общешкольные праздники, концерты, торжественные линейки, ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы «Масленица», «Театральная
неделя», «к 9 мая»;
- мероприятия предметных и межпредметных недель, связанные с решением задач конвергентного образования,
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преодоления междисциплинарных границ и тесного взаимодействия общего и дополнительного образования;
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную
идентичность детей;
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни Школы, защиту
чести Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками,формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей
классов в итоговом анализе проведенных дел.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей;
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки,проведения и анализа ключевых дел, за его
отношениями со сверстниками,старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми,через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РоссийскойФедерации

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним из
важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у
школьников.

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебнойнедели перед первым учебным
занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой учебной недели по
окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага Российской
Федерации реализуется в одном из трех форматов: на пришкольной территории у флагштока; в актовом зале; в
учебных аудиториях (трансляция ролика, рекомендованного Департаментом образования).

2.2.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются
совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.

Для этого в школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:

1. социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума:
-патриотическая акция «Бессмертный полк»;
-экологическая акция «Зелёная школа»:
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные письма
и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу) и др.

2. открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок.
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются
насущные проблемы;

- единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с
обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КПДН и ППДН);

3. спортивные состязания, праздники,  которые открывают возможности для творческой самореализации
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школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, футболу, баскетболу между командами
школ города, состязания «Зарница», «Орлёнок», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах;

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта,
выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;

-концерты с выступлениями школьников  на День пожилого человека, День Матери, День Учителя, 8 Марта, 9 Мая
и др.

На школьном уровне:
1. общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы:

-День Учителя (поздравление учителей, «коридор Славы», концертная программа, подготовленная обучающимися,
проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы);

- День самоуправления на День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, следят
за порядком в школе и т.п.);

-праздники, концерты, конкурсные программы  в новогодние праздники, осенние праздники, День Матери, 8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера,  «Посвящение в пятиклассники», «Татьянин
День»,  «Последний звонок»  и др.;

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии;
истории, обществознания и географии; начальных классов), посвящённые Дню рождения школы;

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита, выставки научных предметов и
достижений и т.п.)

2. церемонии награждения (по итогам четвертей и года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
школы:
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и
грамотами обучающихся и их родителей.

На уровне классов:
1. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Совет учащихся и Совет отрядов,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
2. участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
3. проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
1. вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и
т.п.);
2. индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;
3. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его
отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
4. при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями обучающихся)осуществляется для более эффективного

достижения цели воспитания,которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном вопросе.
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Работа с родителями или законными представителями обучающихсяосуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества (Совет
родителей, родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и
обучения;
- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать
советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать консультации
психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом;
- участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут посещать уроки и
внеурочные занятия;
- организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения интересующих родителей
вопросы, согласование совместной деятельности;
- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на актуальные
темы воспитания и образования детей;
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных
мероприятий;
- участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии родительского
контроля организации и качества питания обучающихся;
- целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
приемных детей.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными
документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком
привлечения родителей (законных представителей);
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательныхусилий педагогов и родителей.

2.2.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:

1. через деятельность выборного Совета учащихся школы, создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
2. через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
3. участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Школе.
4. реализацию/развитие деятельности РДДМ.
На уровне классов:
1. через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( актива),
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
школы и классных руководителей;
2. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы
класса;
На индивидуальном уровне:
1. через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутриклассных дел;
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе



224

Структура ученического самоуправления:

2.2.7. Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и педагогического

характера, направленных на нейтрализациювоздействия отрицательных факторов социальной среды на личность,
предупреждение противоправных или других отклонений в поведенииобучающихся.

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди обучающихся
является воспитательная система образовательной организации — упорядоченная совокупность компонентов
воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды),
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной организации (и всех её
структурных подразделений) способности обеспечивать безопасную и комфортную образовательную среду,
целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ребёнка.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и
поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «СОШ №3» предусматривает:
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию эффективной профилактической среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности
(Всероссийские недели и акции безопасности; месячник безопасности дорожного движения; социально-
психологическое тестирование; школьная служба медиации и т.д.);
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и
психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное
поведение, зависимости и проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  работников социальных
служб, правоохранительных органов, опеки и др.): мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также
мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  несовершеннолетних, вовлечённых в
активные деструктивные сообщества;
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической
направленности социальных и природных рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами,
родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по
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безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.);
- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по
развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому
давлению;
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному
поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества,
деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в
образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной
направленности, с агрессивным поведением и др.);
- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической
поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.).

2.2.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам
профориентации,организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и
обучающегося – подготовить к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации
предусматривает:
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях,
способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков,
лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и
направлениям профессионального образования;
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по
вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь
значение в выборе ими будущей профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную часть
образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной
деятельности, дополнительного образования;
- оформление тематических стендов профориентационной направленности.

Раздел 3. Организационный
3.1. Кадровое обеспечение

Воспитательный процесс в МОУ «СОШ №3»  обеспечивают специалисты:

Должность Кол-во Функционал
Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания

обучающихся.
Заместитель
директора по УВР

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала
урочной и внеурочной деятельности, организует работу с
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями
(законными представителями), учителями-предметниками.
Организует методическое сопровождение и контроль учителей-
предметников по организации индивидуальной работы с
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными
учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска».
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Заместитель
директора по ВР

1 Организует воспитательную работу в образовательной организации:
анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа,
планирование, реализация плана, контроль реализации плана.
Руководит социально-психологической службой.
Курирует деятельность объединений дополнительного образования,
Школьного спортивного клуба.
Курирует деятельность старшего вожатого, педагогов-психологов,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования,
советника по воспитанию, классных руководителей.

Советник директора
по воспитательной
работе и
взаимодействию с
детскими
общественными
организациями

1 Организация современного воспитательного процесса в школе,
помощи реализации идей и инициатив обучающихся, а также
увеличении количества школьников, принимающих участие в
просветительских, культурных и спортивных событиях. Курирует
деятельность Школьного парламента, волонтёрского объединения,
Родительского и Управляющего советов.

Социальный
педагог

1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными
представителями), классными руководителями, учителями-
предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного
взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности
коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» и
их родителями (законными представителями).

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение воспитательного
процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися,
состоящими на различных видах учёта; консультации родителей
(законных представителей) по корректировке детско-родительских
отношений, обучающихся по вопросам личностного развития.
Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику
конфликтов, буллинга, профориентацию др.

Педагог-
дополнительного
образования

4 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Старший вожатый 1 Организует проведение всех школьных мероприятий,
Классный
руководитель

24 Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями
на уровне классного коллектива.

Учитель-предметник 30 Реализует воспитательный потенциал урока.

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в
соответствии с планом-графиком.
3.2. Нормативно-методическое обеспечение

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ «СОШ №3» обеспечивают следующие
локальные нормативно-правовые акты:
- Положение о классном руководстве.
- Положение о дежурстве.
- Положение о внутришкольном контроле.
- Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений.
- Положение о Совете профилактики.
- Положение о внешнем виде учащихся.
- Положение о ПМПК.
- Положение о внеурочной деятельности обучающихся.
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
- Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».
- Положение о школьном спортивном клубе.
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
3.3.1. Для данной категории обучающихся в МОУ «СОШ №3» созданы особые условия.
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности,
сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися,
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных
группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в
социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом
специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его
участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и
уверенность в своих силах.
3.3.2. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной
адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их
педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
3.3.3. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа

ориентируется:
- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными
потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога;
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
3.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.

3.4.2. Принципы поощрения, которыми руководствуется МОУ «СОШ №3»:
- Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры
награждения в присутствии значительного числа школьников.
- Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. Ознакомление
школьников и их родителей с локальным актом обязательно.
- Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год по
уровням образования.
- Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и коллективных
наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды.
- Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей)
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей.
- Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее
действие системы поощрения.
3.4.3. Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся в МОУ «СОШ №3»
3.4.4. Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МОУ «СОШ №3»
- Порфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио
участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:
грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото
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изделий и т. д.
- Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров классов в
последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, которые
определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или классов.
3.4.5. Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся

МОУ «СОШ №3»:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- вручение сертификатов и дипломов;
- награждение ценным подарком;
- включение в состав знаменной группы для поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации;
- предоставление права дать «Первый звонок», «Последний звонок»;
3.4.6. Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОУ «СОШ №3»

осуществляет посредством направления благодарственного письма.
3.4.7. Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения

размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях.
3.4.8. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МОУ «СОШ №3», цели,
задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества во избежание
деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы.

3.5. Анализ воспитательного процесса.
3.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, установленными ФГОС ООО.
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения
с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.
3.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной работы.
3.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а
качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие
деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);
- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание
того, что личностное развитие – это результат как организованного социального воспитания, в котором
образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.
3.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса:
3.5.4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся в каждом классе.

Осуществляется анализ руководителями классов совместно с заместителем директора с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете Школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
является педагогическое наблюдение.

Вопросы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить
за минувший учебный год; какиепроблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, надчем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной
работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с
последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или
педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
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обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с использованием различного диагностического
инструментария («Методика диагностики личностного роста», «Методика диагностики нравственной
воспитанности», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной
самооценки».

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
– какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший

учебный год;
– какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
– какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» (оформляется сводной
таблицей).
3.5.4.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива
родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной деятельности школы:
качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного руководителя; качество проводимого
дополнительного образования.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или
педагогическом совете.

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного
потенциала:

 урочной деятельности;
 внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнерства;
 деятельности по профориентации обучающихся;
 школьного музея.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление
экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психического и
социального 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 РоссийскойФедерации «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
-СанПиН, 2.4.3648-20
- 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».
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование
основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения
здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе;
- сформировать установку на использование здорового питания;
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдать здоровьесберегающий режим дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.
Учащиеся должны научиться:
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем
мире, анализировать их, объяснять;
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной
организации учебного труда;
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- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего
самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения
двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы
и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей,
рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного
поведения в окружающей среде;
- основам здоровьесберегающей учебной культуры;
- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы;
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
- оценивать результаты по заранее определенному критерию;
- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе
надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;
- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;
- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально-
эффективных, здоровьесберегающих приемов.

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.

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.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей
района.

Модель работы школы, виды деятельности и формы занятий, с учащимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни
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обучающихся на ступени начального общего образования разработана на основе анализа
сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции школы в воспитании у
обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. При
выборе модели нами была учтена структура здоровьесберегающей среды образовательного
учреждения, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, службы
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, родительского
комитета и взаимодействие с социумом.

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из 4 компонентов:
- целеполагающего;
- организационно-содержательного;
- диагностико-результативного;
- функционального.

Целеполагающий компонент включает:
- требования государства, общества и родителей обучающихся к организации работы школы по
формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся, изложенные в ФГОС
НОО;
- цель работышколы;
- задачи.

Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, виды и
формы работы педагогического коллектива.

Диагностико-результативный компонент определяет критерии оценки уровня
сформированности компетенций обучающихся.
Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов образовательного
учреждения.

Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на ступени
начального общего образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по решению
этих задач на основе системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании.

3 – методическая работа с педагогами; 4 – просветительская работа с родителями (законными
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ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

Учебная
деятельность:

- беседы;
- викторины;
- тесты;
- рефераты;
- презентации;
- конкурс;
- экскурсия;
- практикум

Внеурочная
деятельность:

- классный час;
- встречи и
консультации
специалистов;
- СМИшколы;
- походы;
- поездки;
- спартакиада;
- субботник;
- акции;
- школьный

Просветительская
работа:

- родительский
лекторий;

- собрание;
- консультации
специалистов;
- акции;
- участие в
мероприятиях

Методическая
работа:

- лекции;
- семинары;
- педсоветы;
- мастер-классы;
- КПК

В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных
её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг
результатов; обновление содержания, методов и форм работы.

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие
формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ (критерии оценки)

Охват
горячим
питанием

Группа
здоровья

Занятость во
внеурочное время

Пропуски
уроков

по болезни

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

кл. рук-ль
психолог рук-ль ШМО соц.

педагог
учитель

предметни
к

зам.
директора
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различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми,
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие,
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды
деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций,
проектная деятельность.

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих
технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной
деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового
образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск
стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток»

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
формированию экологической культуры:

1. Создание экологически безопасной, 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 работает столовая, в которой готовят горячую пищу, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время.

Режим работы столовой.
Понедельник 8.00-15.00
Вторник 8.00-15.00
Среда 8.00-15.00
Четверг 8.00-15.00
Пятница 8.00-15.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной.

Особенности организации питания.
1.Бесплатным питанием обеспечены учащиеся 1- 4 классов. Дополнительным бесплатным
питанием обеспечены учащиеся начальных классах, проживающих в семьях, имеющих статус
«малоимущей».
2.Дополнительные услуги, оказываемые столовой:
 буфет (в наличии свежая выпечка, овощные салаты, соки, фрукты);
 комплексные завтраки и обеды для учащихся 5-11 классов;
 столовая производит обслуживание педагогического коллектива горячими завтраками и
обедами.

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка,
оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
 Мячи футбольные
 Мячи баскетбольные
 Мячи волейбольные
 Шведская стенка
 Бревно напольное
 Гимнастические маты, обручи, скакалки
 Наборы для настольного тенниса
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 Лыжные принадлежности (палки, ботинки, крепления)
 Инвентарь для лёгкой атлетики: (канат, гантели, гири, бревно напольное, турник, штанга
и т.д)

В школе работает медицинский кабинет.
Режим работы медицинского кабинета.

Понедельник 8.00-14.00
Вторник 8.00-14.00
Среда 8.00-14.00
Четверг 8.00-14.00
Пятница 8.00-14.00
Суббота Выходной.
Воскресенье Выходной

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний.
1 Прививки детей согласно приказам Минздрава в течение

года 1-11 фельдшер
2 Профилактическая работа во время эпидемий. в течение

года 1-11 фельдшер
3 Профилактическая работа через беседы, уголки

здоровья, санбюллетени, полезные советы
в течение
года 1-11 фельдшер

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
1. Фельдшер
2. Учителя физической культуры и ОБЖ

На базе школы создан психолого- медико- педагогический консилиум в целях
воспитания всесторонне развитой личности, улучшения физического и психического здоровья
детей, решения проблем учебно- воспитательной работы через совместную деятельность
педагогов, медиков, психологов, социального педагога, улучшения индивидуально-
коррекционной работы с проблемными учащимися.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».

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.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
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В курсе «Иностранный язык» в учебниках “English 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 (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 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 (Myfavouritemascot.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» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

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 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
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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.
4. Используемые здоровьесберегающие технологии.
 МГТ (медико-гигиенические технологии)
 ФОТ (физкультурно- оздоровительные технологии)
 ЭЗТ (экологически-здоровьесберегающие технологии)
 ТОБЖ (техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности)
 Защитно- профилактические технологии
 Компенсаторно-нейтрализующие технологии
 Стимулирующие технологии
 Информационно-обучающие технологии.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

В школе функционируют 2 оснащенных компьютерных класса с выходом во всемирную
сеть ИНТЕРНЕТ.

В классных кабинетах есть персональные компьютеры и ноутбуки, мультимедийные
оборудования и интерактивные доски, телевизоры, DVD проигрыватели, музыкальные центры,
которые используются на уроках в начальной школе.Персональные компьютеры используются
на уроках как эпизодически, так и систематически, в зависимости от целей и методов обучения,
а также от технических возможностей самого компьютера.

Эффективность применения ТСО зависит также от этапа урока. Использование ТСО не
должно длиться на уроке подряд более 20 минут: учащиеся устают, перестают понимать, не
могут осмыслить новую информацию. Использование ТСО в начале урока (на пять минут)
сокращает подготовительный период с трех до 0,5 минуты, а усталость и потеря внимания
наступает на 5—10 минут позже обычного. Использование ТСО винтервалам между 15-й и 20-й
минутами и между 30-й и 35-й минутами позволяет поддерживать устойчивое внимание
учащихся практически в течение всего урока. Эти положения обусловлены тем, что в течение
каждого урока у учащихся периодически изменяются характеристики зрительного и слухового
восприятия (острота, пороги, чувствительность), внимание, утомляемость. При монотонном
использовании одного средства изучения нового материала у учащихся уже к 30-й минуте
возникает запредельное торможение, почти полностью исключающее восприятие информации.
Правильное чередование различных средств может предотвратить это явление. Минуты
напряженного умственного труда необходимо чередовать с эмоциональной разрядкой,
разгрузкой зрительного и слухового восприятия.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 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.
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности
№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные)

У обучающихся будут
сформированы:

Обучающиеся
получат возможность
для формирования:

1 Тематические беседы и классные часы,
конкурсы агитбригад, оформление
классных уголков по экологии, БДД и
ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов.

Понятие о
правильном режиме
дня и отдыха;

Представления об
основных
компонентах
культуры здоровья и
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экологической
культуры.

2 Встречи с сотрудниками ГИБДД,
листок здоровья, стенгазеты

Понятие о ценности
своего здоровья и
здоровья своей семьи

Представления о
влиянии позитивных и
негативных эмоций на
здоровье;

3 Весёлые старты, «Путешествие в
страну здоровья», учебная эвакуация,
беседы с социальным педагогом, с
врачами ЦРБ.

Понятие о полезности
занятий физкультурой
и спортом, здоровое
соперничество на
соревнованиях;

Представления о
негативных факторах
риска здоровью;

4. Школьная спартакиада,Президентские
игры и Президентские состязания,
экскурсии.

Понятие о
гиподинамии и об её
преодолении, о
влиянии компьютера
на здоровье и зрение;

Анализировать свою
занятость во
внеурочное время и
корректировать
нагрузку при помощи
взрослых и родителей

5. Учебная эвакуация, беседы,
оздоровительный лагерь, волонтерская
деятельность.

Навыки действий при
пожаре и
чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования; (секция пионербола, перестрелка, футбольная секция)
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (КТД День здоровья- 1
раз в четверть по специальному плану, соревнования, весёлые старты, походы и т. п.).
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности

№ Физкультурно-оздоровительная деятельность
(виды и формы работы)

Планируемые результаты
(личностные)

У обучающихся будут
сформированы:

1 Урок-беседа, рассказ, групповая работа.
Дополнительные образовательные программы

Начальные представления о
позитивных факторах, влияющих на

«Волейбол», «Юный теннисист» здоровье человека;
2 Обучение составлению режима дня, беседы о

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.
Потребность в выполнении режима
дня и правил гигиены;
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3 Беседы медработников, презентации на уроках,
беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция
«Внимание - дети», «Подросток», игра «Зарница»

Элементарные представления о
вредных привычках и факторах,
влияющих на здоровье;

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями,
консультации психолога.

Потребность ребёнка безбоязненно
обращаться к учителю по вопросам
состояния здоровья.

6. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы
предусматривают различные формы организации занятий, а именно: проведение конкурсов,
соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –
спортивная семья».
7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны
и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
№ Виды и формы работы с

родителями
Планируемые результаты

обучающихся
(личностные)

У обучающихся будут
сформированы:

Планируемые результаты
работы с родителями

1 Консультации по предметам,
день открытых дверей для
родителей.

Понимание обязательности и
полезности учения,
положительная мотивация,
уважительное отношение к
учителям и специалистам
школы.

Согласованность
педагогических и
воспитательных
воздействий на ребёнка со
стороны семьи и школы.
Коррекция проблемного
поведения детей.2 Консультации специалистов

школьного педагогического
консилиума для родителей

Бесконфликтное общение в
классе и семье, потребность
безбоязненно обращаться за
помощью к учителям и
специалистам.

3 Родительские собрания: -Навык организации режима Повышение
«Основы правильного дня и отдыха, педагогической
питания», «Гигиенические -Уважительное отношение к компетентности родителей
основы режима дня родителям и старшим, Повышение количества
школьника», «Физическая потребность в выполнении инициативных обращений
культура и здоровье», правил поведения в школе и родителей к специалистам
«Здоровый образ жизни», общественных местах, школы
«Почему ребёнок не любит - Серьёзное отношение и Формирование у
читать», «Десять заповедей для потребность в чтении; родителей
родителей», «Безопасность - Умение общаться в положительного
детей в интернете» и др. коллективе класса, эмоционального

толерантность, милосердие. отношения к школе
4 Практикум для родителей:

«Уметь отказаться»,
«Я и здоровье»,
« Что делать, если…»
«Профилактика острых и
кишечных заболеваний»

- Умение следить за своим
здоровьем,
-Начальные навыки и умения
выхода из трудной
жизненной ситуации;
- Устойчивость к

Практическое участие
родителей в решении
вопрсовшкольной жизни
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неблагоприятным условиям
внешней среды

5 Анкетирование:
«Здоровье и физическая
культура ребёнка»:
«Как ребёнок справляется с
домашним заданием»

-Потребность в общении со
сверстниками, выбор
установки на здоровый образ
жизни;
- Умение попросить совета и
помощи у старших,
мотивация к учению.

Формирование
положительной мотивации
родителей к получению
педагогических знаний

6 Общешкольное тематическое
собрание

Принятие установки на
здоровый образ жизни,
понимание важности
здоровья, экологически
сообразного поведения.

Формирование «образа
школы» как у родителей,
так и у сторонних лиц и
организаций

7 Организация совместной
работы педагогов и родителей
(законных представителей) по
проведению спортивных
соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике
вредных привычек, организация
походов, весёлых стартов

Навык толерантности,
коммуникабельности.

Активное участие в делах
школы и класса

Тематика родительских собраний. Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов .
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.
Встреча с сотрудниками ПДН, ОВД, ГИБДД
Профилактикаупотребления ПАВ.

Критерии, показатели эффективности деятельности школы,
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового
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и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся
Критерии Показатели

Здоровьесберегающая инфраструктура
школы.

акты готовности к учебному году;
справки по административному контролю;
- повышение уровня безопасности
жизнедеятельности школы;
- уменьшение вероятности травмирования;
- создание эффективной скоординированной
системы пожарной безопасности;
- укрепление антитеррористической безопасности;
- повышение уровня санитарно
эпидемиологического благополучия;
- выполнение требований СанПиН

Рациональная организация
образовательного процесса

увеличение численности учащихся, участвующих в
мониторинге состояния здоровья;
уменьшение количества учащихся с
подготовительной группой здоровья;
- снижение заболеваемости простудными и
«школьными» болезнями;
- творческого потенциала одаренных детей,
повышение эффективности их участия в
интеллектуальных конкурсах разного уровня;
- повышение мобильности и информационной
осведомленности;
-уровень сформированности личностного
заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение);
-сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и др.
факторам риска здоровью детей (анкетирование);
-уровень сформированности представления о
правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
-охват горячим питанием учащихся начальной
школы;
-степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам;

Эффективность организации физкультурно-
оздоровительной работы

-Увеличение количества учащихся, освоивших
дополнительные образовательные программы по
формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни;
-увеличение удельного веса мероприятий по
пропаганде экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
- увеличение количества учащихся и родителей,
систематически занимающихся физкультурой и
спортом;
- улучшение спортивных достижений школьников
-результаты участия в конкурсах экологической
направленности (личностные и школьные)
-количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности
-реализация экологических проектов (классов,
школы)



242

-уровень развития познавательного интереса, в том
числе к предметам с экологическим содержанием
(диагностика)

Качество просветительско-воспитательной
работы с учащимися, направленной на
формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни

- рост учителей-предметников и преподавателей,
внедряющих здоровьесберегающие технологии;
- снижение заболеваемости учащихся и
педагогических работников;
-увеличение количества программ учебных курсов
по формированию экологической культуры,
здоровому и безопасному образу жизни для
учащихся;
- психологический комфорт классного коллектива
(диагностика)

Организация системы просветительской и
методической работы с педагогами,
специалистами и родителями

Увеличение количества педагогов, работающих в
творческих обьединениях по здоровьесбеоегающей
деятельности;
- участие представителей общественности
(родителей) в работе по формированию здорового
образа жизни учащихся.

Медицинская профилактика и динамическое
наблюдение за состоянием здоровья

- банк данных о состоянии здоровья и физического
развития обучающихся и работников школы;

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и

безопасного образа жизни обучающихся

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. Работа по формированию здорового образа
жизни начинается с анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро
выявить отношение детей к своему здоровью. Основные результаты реализации программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения;
диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);
ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической
подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-
психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);
анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по
распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья,
по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом
учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;
контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки»,
«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий»,
«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника»,
«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др.

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик»,
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, самооценка школьных ситуаций
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Кондаша, Шкала тревожности и др.
Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?»,

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки
риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска
нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения
здоровья и др.

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни,
ценностные установки, отношение к природе и др.

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное изучение
состояния здоровья школьников, учебной и внеучебной нагрузки, а также анализ организации
здоровьесберегающих технологий.

Задачи мониторинга:
1. Изучение и анализ инфраструктуры школы, обеспечивающей возможность

рациональной организации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности.
2. Изучение и анализ учебной и внеучебной нагрузки школьников, их режима дня.
3. Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов.
4. Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в

образовательных учреждениях

План основных мероприятий по организации мониторинга
Направление Основные мероприятия Срок Ответственный

Учет состояния детей
и коллектива
педагогов

Анализ медицинских карт
обучающихся.
Определения группы
здоровья.
Учет посещаемости занятий.
Контроль санитарно-
гигиенических условий и
режима работы классов.
Проведение медосмотров
специалистами СЭС.

в течение года медицинский
работник школы,
администрация
школы.

Физическая и
психологическая
разгрузка
обучающихся

Организация работы
спортивных секций,
кружков, клубов.
Проведение дополнительных
уроков физической
культуры.
Динамические паузы.
Индивидуальные занятия.
Организация спортивных
перемен.
Дни здоровья.
Физкультминутки для
обучающихся.
Организация летних
оздоровительных лагерей
при школе с дневным
пребыванием.

в течение года классные
руководители,
учителя физической
культуры,
родительский комитет
класса,
администрация ОУ.

Урочная и внеурочная
работа

Открытые уроки учителей
физкультуры, ОБЖ.
Открытые классные и
общешкольные мероприятия
физкультурно-

в течение года администрация ОУ,
НМС ОУ.



244

оздоровительной
направленности.
Спортивные кружки и
секции: баскетбол, волейбол,
футбол, шашки и шахматы ,
легкая атлетика.

Диагностические
исследования

1.Анкетирование
обучающихся: Тест-анкета
для самооценки
школьниками факторов
риска ухудшения своего
здоровья; Тест-анкета для
ориентировочной оценки
риска нарушений зрения у
школьника, Тест - тренинг
«Умеете ли вы вести
здоровый образ жизни и
производительно работать».

2. Анкетирование
родителей по вопросам
здоровьесбережения.
3. Мониторинг показателей
физической
подготовленности
обучающихся.
4. Мониторинг пропусков
уроков по болезни
обучающихся.
5. Мониторинг влияния
здоровья учителей на
количество дней
нетрудоспособности.

в течение года медицинский
работник, школьный
психолог, классный
руководитель,
учителя физической
культуры,
классный
руководитель,
администрация ОУ.

Итоговая отчетность Подготовка материалов к
публичному докладу

по окончании
года

администрация ОУ

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.

В МОУ «СОШ № 3» приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в
области охраны и укрепления здоровья:
- викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки.

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры
безопасного и здорового образа жизни.

Для оценки результативности программы нужно использовать следующие критерии:
1. результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные);
2. количество акций, походов, мероприятий экологической направленности;
3. реализация экологических проектов (классов, школы);
4. сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение);
5. использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности;
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6. психологический комфорт классного коллектива (диагностика);
7. уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика);
8. охват горячим питанием обучающихся начальной школы;
9. степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам;
10. сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму
и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование);
11. сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение);

Основные результаты реализации программы формирования 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.

К основным методам мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся относятся:
- методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным
предметам;
- тестовые работы, само- и взаимооценка, экспертная оценка, беседа, наблюдение, анализ
продуктов деятельности;
- оценка уровня сформированности компонентов компетентности здорового и безопасного
образа жизни обучающихся: тестовые работы, само- и взаимооценка, экспертная оценка, беседа,
наблюдение, анализ продуктов деятельности;
- изучение диагностических данных о состоянии здоровья обучающихся по результатам
диспансеризации (группы здоровья, физкультурные группы, дети группы риска, дети ОВЗ),
- тестирование, анкетирование всех участников образовательного процесса;
- отслеживание негативного влияния на здоровье школьников отдельных процессов (вес
рюкзака, перегрузка домашним заданием).

Проведение мониторинга осуществляется после заблаговременного предупреждения
всех участников обследований, когда определяются сроки, формы сбора и представления
материалов.
Работа по формированию экологической культуры, здорового образа жизни начинается с
анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает выявить отношение детей к
природе, своему здоровью.
Мониторинг программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа

жизни

Направление мониторинга Цель мониторинга Сроки Исполнители
Объем и структура учебной нагрузки
школьников;
(анкета)

Рациональность,
учебной нагрузки
школьников

ноябрь кл. руководители,
зам. директора по
УВР

Режим дня школьника,
(анкета)

Профилактика
переутомления

декабрь кл. руководители

Уровень напряженности
функционального состояния
обучающихся (анкета)

Определение уровня
психологического
комфорта

2 раза в год учителя,
фельдшер кшолы,
психолог

Физическое развитие и
физическая подготовка
школьников (анкета)

Установление начального
уровня физического
развития,

ежегодно
начало и
конец

учебного
года

Учитель
физкультуры
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Введение карты наблюдения
за состоянием ребенка
в школе (анкета)

Организация
коррекционной работы,
устранение
негативных явлений

октябрь кл. руководитель

Мониторинг ЗОЖ: Установление
представлений о ЗОЖ,
организация
профилактической работы

1 раз в год кл. руководители

Организация физкультурно-
оздоровительной работы в
ОУ, (анкета)

Соответствие данной
деятельности решению
задачи
повышения двигательной
активности школьников

май кл. руководители,
администрация

Анализ здоровьесберегающей
инфраструктуры ОУ (анкета)

Планирование дальнейшей
работы

май администрация ОУ

Удовлетворенность учащихся
и родителей организацией
школьной жизни (анкета)

Анализ удовлетворенности,
регулирование и коррекция

март зам. директора по
УВР, кл.
руководители

Отслеживание изменений
в различных сферах
деятельности учащихся
(карта наблюдения)

Составление и пополнение
индивидуальных
педагогических карт
школьников

в течение
года

кл. руководители

Медосмотр педагогов Анализ состояния
здоровья

июль-
август

фельдшершколы,
врачи-
специалисты

Медосмотр обучающихся. Анализ состояния
здоровья

1-4 кл.-
октябрь;
5-7 кл. –
декабрь;
8-9 кл. –
февраль;

10-11 кл. -
апрель

фельдшершколы,
врачи-
специалисты

Мониторинг вакцинации и
прививок

РеализацияМетодических
указаний МУ 3.3.1889-04,
утвержденных Главным
государственным
санитарным врачом РФ 4
марта 2004 г.

в течение
года

фельдшершколы,
врачи-
специалисты

Мониторинг физических
достижений.

Реализация программы
«Одарённые дети»

в течение
года

зам. директора по
ВР,
учителя
физической
культуры,
руководители
секций

Мониторинг занятости детей
в каникулярное и внеурочное время

Реализация плана
внеурочной деятельности
школы

октябрь,
январь,

март, июнь

зам. директора по
ВР и УВР,
классные
руководители

Мониторинг медицинских
заключений специалистов (справки,
акты ВКК, МСЭК, заключения
ПМПК):
- период освобождения от уроков

Организация
индивидуальных
образовательных
маршрутов

в течение
года

классные
руководители,
фельдшершколы
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физической культуры, технологии и
медотвод от прививок;
- рекомендации офтальмолога,
отоларинголога, травматолога,
ортопеда, фтизиатра, детского
психиатра, невропатолога, логопеда.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с вопросами экологии,
охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

2.5 Программа коррекционной работы
Программа направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, оказание помощи и поддержки детям
данной категории.

Программа обеспечивает:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и
их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического
сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми образовательными
потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии);

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды и учебной деятельности;

 использование адаптированных образовательных программ начального общего образования,
разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с
другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий;

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских
работников;

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

Цель и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного
общего образования.

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. Под детьми с ограниченными
возможностями здоровья, фактически учащимися в общеобразовательной организации, мы понимаем
следующие категории школьников:

 Имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития;
 Имеющие трудности в обучении, обусловленные нврушениями опорно-двигательного

аппарата.
Цель программы коррекционной работы: определение комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации
личности ребенка.
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Задачи программы:
– определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им

специализированной помощи при освоении ООП НОО МОУ «СОШ №3»;
– определение оптимальных специальных условий для получения начального общего

образования учащимися с ОВЗ для развития их личностных, познавательных, коммуникативных
способностей;

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ, с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

– реализация комплексного психолого-педагогического  сопровождения учащихся с ОВЗ (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-
педагогического консилиума МОУ «СОШ №3» (ППк);

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе
с учащимися с ОВЗ;

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности таких детей посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения
образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Используются следующие вариативные формы обучения детей с ОВЗ:
– обучение в общеобразовательном классе;
– обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения;
– организация дистанционного обучения.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).
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Направления коррекционной работы

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной, внеучебной).

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.
1. Диагностическая работа включает в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основной

образовательной программы начального общего образования;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление

его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных

особенностей учащихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;
 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с

особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм

утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной

компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального

самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа включает в себя следующее:
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных

методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных
программ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.

4. Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
– учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории
детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов
и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально

выстроенное взаимодействие педагогов образовательного учреждения. Такое взаимодействие
включает:

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка;
 предоставлении ему квалифицированной помощи педагогов, психолога, медработника;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление учебных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка.

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолога, медика, педагога;
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных занятиях);

В коррекционной помощи нуждается и другая категория – дети, которые переступают
школьный порог с недостаточным уровнем готовности к школе, имеющие парциальные недостатки в
развитии школьно-значимых функций, слабое здоровье, находящиеся в трудной жизненной ситуации
– дети риска школьной дезадаптации.

Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению.
Многие дети оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе,
малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей,
алкоголизма отца или матери.

Инновационной составляющей программы является:
необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска»

(содержания, методов, форм, организация воспитательно-образовательного процесса) в условиях
внедрения ФГОС;

необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых
результатов ООП и личностного развития детей «группы риска»

Цель программы – создание условий для своевременной профилактики, диагностики и
коррекции педагогическими средствами ситуаций и состояний риска адаптационных нарушений,
которые возникают у детей в условиях школьного обучения, затруднений и нарушений в их
личностном развитии и обучении; достижения планируемых результатов основной
общеобразовательной программы детьми «группы риска».

Основные задачи программы коррекционной работы:
Своевременное выявление и установление характера имеющихся в индивидуальном развитии

ребѐнка предпосылок риска адаптационных нарушений, уровня его готовности к включению в
школьную жизнь, освоению социальной роли ученика.

Создание педагогической среды, отвечающей образовательным потребностям учащихся с
различными предпосылками риска адаптационных нарушений и направленной на системную
профилактику состояний риска в их развитии (риска по здоровью, академического, социального или
комплексного риска) с привлечением всех субъектов образования.

Обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития детей
риска адаптационных нарушений организационно – педагогических условий, необходимых для
качественного освоения ими содержания основной образовательной программы.

Обеспечение непрерывности процесса сопровождения детей риска адаптационных нарушений,
а также их родителей (законных представителей) педагогами дисциплин общеобразовательного
цикла, представителями всех специальных служб и администрации образовательного учреждения, а
также внешними службами поддержки семьи и детства.

Координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие в
реализации программы, на протяжении всего срока еѐ действия.

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития,
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в свою
очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя
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начальных классов, школьного психолога и родителей.
Успешность и результативность реализации программы обеспечивается еѐ соответствием

основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, которые направлены на
реализацию еѐ цели и задач, а также регулируют содержание программы как в целом, так и в каждом
конкретном случае.

Принцип нормативности образования и открытости образовательных перспектив для
детей риска школьной дезадаптации подчѐркивает обязательность обеспечения для детей риска в
образовательном процессе позиции «на равных» со сверстниками, не допускает снижения по
отношению к этим детям образовательной планки, обусловленной стандартами образования, равные
со сверстниками перспективы в получении профессионального, среднего и высшего специального
образования в соответствии со способностями.

Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности ребѐнка обращает
внимание на важность выстраивания с учѐтом типических особенностей детей риска адаптационных
нарушений условий их жизни в ситуации школьного обучения (организационно – педагогических,
материально – технических, санитарно – гигиенических, психогигиенических, дидактических) как
решающих факторов влияния на развитие и здоровье, профилактику и коррекцию имеющихся
неблагополучий.

Принцип равноправного партнѐрства с семьѐй подчѐркивает важность позиции
непосредственной, личностной причастности к проблемам ребѐнка со стороны школы и педагогов и
активной заинтересованности в разрешении этих проблем, равной с родителями ответственности за
судьбу растущего человека; акцентирует внимание на необходимости культивирования
равноправных отношений с семьѐй в воспитательной деятельности (взамен позиции «сверху –
вниз»); предполагает активное включение родителей как полномочных субъектов этой деятельности
в коррекционную работу.

Принцип личностно-ориентированного подхода в воспитании детей риска школьной
дезадаптации утверждает признание уникальности, неповторимости, самоценности каждого ребѐнка;
диктует необходимость прогнозирования индивидуальной траектории развития школьника с опорой
на его сильные стороны, природные склонности, способности и дарования; подчѐркивает важность
специальной педагогической работы по выявлению способностей каждого и созданию условий для
реализации этих способностей в условиях школьного обучения.

Принцип приоритетного внимания к отношениям ребѐнка в ситуации учения фокусирует
внимание на необходимости специальной педагогической аранжировки отношений, которые
складываются у ребѐнка на основе учебной деятельности в школе и дома, как к главному объекту
педагогической работы (отношений со значимыми взрослыми – учителями, родителями, отношений с
одноклассниками, отношения к себе как субъекту деятельности).

Принцип победности учения в условиях преодоления посильных трудностей диктует
необходимость индивидуализации и дифференциации педагогических методов, приѐмов и средств,
исходя из индивидуального темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего типа
восприятия учебной информации; необходимость психологической комфортности ребѐнка в
ситуации учения, уверенности его в своих силах и радости от достигаемых результатов с
одновременным упражнением в преодолении посильных трудностей, культивированием волевых
усилий.

Принцип педагогического оптимизма утверждает важность высокого уровня ожиданий по
отношению к ребѐнку, веры в его силы и возможности, акцентирует решающую роль благоприятных
педагогических условий для стимулирования и активизации внутренних компенсаторных
механизмов психической деятельности, гармонизации развития.

Принцип интегративного характера образовательного процесса закрепляет необходимость
органичного соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных стратегий со
стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными. коррекционноразвивающими и
социально-педагогическими. Условия реализации программы коррекционной работы начальной
школ
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Условия реализации программы коррекционной работы начальной школы

Кадровые условия реализации программы.
Педагогические сотрудники МОУ «СОШ №3» имеют базовое образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научнометодической
деятельностью. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными образовательными
технологиями. В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя-
предметники, психолог, социальный педагог, библиотекарь. Имеется кабинет психолога.

Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей «группы риска» специалистами различного
профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах (начиная с
дошкольного возраста);

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребѐнка.

Ещѐ одним механизмом реализации программы коррекционной работы является
взаимодействие с социальными партнерами. Определены социальные партнѐры: МДОУ Библиотеки
– филиал № 1 ЦБ, Детская поликлиника № 1 г. Печора, КПДН г. Печора, сотрудничество со
средствами массовой информации; сотрудничество с родителями.

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1. назначение ответственных за реализацию основных направлений программы:
2. организация информирования родителей о программе;
3. создание мониторинга эффективности коррекционной работы;
4. подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и
воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» посредствам технологии деятельностного метода
обучения.

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 способствуя
пониманию результата.

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Учебники эффективно дополняют
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические материалы, мультимедийные материалы (CDдиски,презентационные материалы для
мультимедийных проекторов),

Материалы и оборудование
Создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
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источникам информации, к информационно-методическим фондам, включающим методические
пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы (кабинеты начальных классов оборудованы
мультимедийными проекторами, ноутбуками).

В арсенале психолога имеется психодиагностический инструментарий, развивающие игры,
наглядные пособия.

Ожидаемые результаты программы:
 своевременное выявление учащихся «группы риска»;
 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм
поведения гиперактивными детьми);

 снижение количества учащихся «группы риска»;
 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП

НОО.

Содержание программы
Программа коррекционной работы  содержит ряд разделов, предусматривающих реализацию

образовательным учреждением основных видов деятельности: информационной, координационной,
профилактической, диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной.

Основные направления коррекционной работы.
Информационная деятельность предполагает распространение в социуме, используя все

возможные средства коммуникации, психолого-педагогических знаний.
Координационная деятельность:
 организация школьного психолого-педагогического консилиума, обеспечивающего

взаимодействие всех субъектов диагностической, образовательной, социально-педагогической и
коррекционно-развивающей деятельности;

 обоснование и моделирование организационно-педагогических форм реализации программы
коррекционной работы с учѐтом выявленных у поступающих в школу и учащихся в ней детей
типических и индивидуальных предпосылок и признаков адаптационных нарушений, а также
реальных возможностей образовательного учреждения;

 определение степени участия и нахождение консенсуса между всеми субъектами школьного
образовательного процесса, принимающими участие в обучении и воспитании детей группы риска
школьной дезадаптации.

Профилактическая деятельность:
 создание в образовательной среде условий (материально-технических, санитарно-

гигиенических, психогигиенических, дидактических), исключающих всякую возможность
возникновения ситуаций риска школьной дезадаптации;

 выбор для учащихся, обнаруживающих предпосылки риска адаптационных нарушений,
оптимальных организационно-педагогических форм, условий обучения и воспитания, разумное
регулирование их режимной и дидактической нагрузки;

 применение методов и приѐмов обучения и воспитания, учитывающих
индивидуальнотипологические и индивидуальные особенности развития детей риска.

Диагностическая деятельность:
 определение готовности ребѐнка к школьному обучению, актуального уровня его развития и

зоны ближайшего развития;
 своевременное выявление имеющихся предпосылок возникновения возможных

адаптационных нарушений, а также их признаков;
 определение причин возникновения и специфики проявлений имеющихся адаптационных

нарушений;
 обоснование требуемых условий обучения или необходимости изменения существующих;
 определение вида и объѐма комплексной (психолого-медико-педагогической) помощи,
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необходимой ребѐнку;
 разработка индивидуальных и дифференцированных программ коррекционно-развивающей

работы с учѐтом данных комплексной диагностики;
 качественный учѐт этапных результатов реализации индивидуальных и

дифференцированных программ коррекционно-развивающей работы с целью определения их
эффективности и внесения обоснованных уточнений, дополнений или изменений.

Коррекционно-развивающая деятельность:
 охрана здоровья ребѐнка и коррекция психосоматических неблагополучий в его развитии

специфическими медицинскими и неспецифическими педагогическими приѐмами и методами
работы;

 развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для их успешной адаптации
к образовательной среде;

 формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение
первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения познавательными
интересами;

 развитие до необходимого уровня психофизиологических и высших психических функций,
обеспечивающих учебную деятельность.

 формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в еѐ основных
структурных звеньях.

Консультативная деятельность:
 повышение педагогической компетентности родителей и оказание им помощи в воспитании

детей «группы риска»;
 совместно с родителями анализ причин возникновения адаптационных трудностей ребѐнка и

определение системы мероприятий, направленных на их устранение;
 оперативная помощь педагогу в анализе проблем ребѐнка и определении способов

реагирования на них со стороны школьных специалистов (психолога, социального педагога,
медицинского работника).

Основные этапы.
Эффективность Программы коррекционного развития обеспечивается поэтапным способом еѐ

реализации.
1. Подготовительный этап
2. Организационно-аналитический этап
3. Диагностический этап
4. Этап коррекционно-развивающей работы
5. Этап оценки результатов реализации программы

Формы реализации программы
Формы реализации Программы коррекционной работы являются вариативными,

учитывающими характер и глубину индивидуальных проблем детей, дефицитов, имеющихся в их
развитии.

Они определяются применительно к каждому ребѐнку, исходя из степени готовности его к
школьному обучению или глубины обнаруженных в процессе обучения предпосылок, признаков
адаптационных нарушений.

Для детей, обучающихся в общем потоке, среди форм выделяются две основные группы по
признаку включения коррекционной помощи ребѐнку непосредственно в структуру урочных
учебных занятий или включения в режим внеурочной деятельности.

1.Первая группа форм учебной помощи:
 Групповые коррекционные занятия по отдельным учебным предметам со школьными

специалистами. Группа учащихся, нуждающихся в коррекционной помощи (от 3 до 7 человек), на
уроках русского языка, чтения, математики выводится из обычного класса для занятий со
специалистом по коррекционной работе в ресурсной комнате.
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 Учебная помощь школьникам, требующим особого внимания, в рамках внутриклассной
дифференциации. Коррекция в соответствии с уровнем реальной школьной успешности, этапных
целей и требований, объѐма и уровня сложности учебных заданий. Использование различных видов и
форм стимулирующей, направляющей, организующей и обучающей помощи.

2.Вторая группа форм коррекционной помощи:
 Групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные занятия, направленные на

коррекцию дефицитных функций, обеспечивающих учебную деятельность, со школьными
специалистами.

 Групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные коррекционные занятия по
учебным предметам со специалистом по коррекционной работе.

 Групповые коррекционно-развивающие, лечебно-оздоровительные, внеурочные виды
деятельности (кружки, студии), предусматривающие развитие дефицитных функций детей,
укрепление здоровья неспецифическими методами.

Совокупная учебная нагрузка школьника, включѐнного в Программу не должна выходить за
рамки санитарно-гигиенических норм, определѐнных для детей соответствующего возраста.

Формы реализации
Программы коррекционной работы, предусматривая активное взаимодействие всех субъектов

образовательной деятельности, причастных к решению проблем детей «группы риска», включают в
себя также различные формы работы с их родителями, направленные на формирование их
общепедагогической и коррекционно-развивающей компетентности.

Они включают в себя: родительские собрания; лектории для родителей; индивидуальные
консультации педагогов общеобразовательных дисциплин, психолога, социального педагога,
медицинского работника, представителей администрации.

Система оценки результатов программы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются показатели:

 индивидуальных достижений учащихся «группы риска» по освоению предметных программ;
 гармонизация психического развития детей;
 гармонизация физического развития;
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической

диагностики учащихся.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Учебный план начального общего образования на 2023-2024 чебный год
Ссылка: https://shkola3pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_59.html

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год
Ссылка: https://shkola3pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_58.html

https://shkola3pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_59.html
https://shkola3pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_58.html
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3.2 План внеурочной деятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №3».
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №3» определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся при получении начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей МОУ
«СОШ №3».

Специфика внеурочной деятельности.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях МОУ «СОШ №3» ребёнок

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ мотивации и
диагностики–безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность в 1-4 классах опирается на содержание начального общего образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя, руководителя спортивной секции, вожатой, социального-педагога, педагога-
психолога и учащегося происходит становление личности ребенка.

Нормативно-правовые основы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность НОО в МОУ «СОШ №3» организуется в соответствии со следующими

нормативными документами и методическими рекомендациями:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов
Министерства просвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955).

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №372 «Об
утверждении федеральной образовательной̆ программы начального общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2023, №74229).

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ1290/03 «О направлении методических
рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования».

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03- 1190 «О направлении методических
рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»).

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей й молодежи».
8. Устав школы.

9. Положение о внеурочной деятельности обучающихся.

10. Правила внутреннего распорядка учащихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего
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школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - создание
условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время.

План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания
учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении

планируемых результатов освоения программы начального общего образования;

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа
жизни;

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде:

- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;
становление умений командной работы;

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы начального общего образования:

- Планируемые результаты освоения ООП НОО в соответствии с ФООП НОО в МОУ СОШ №3
соответствуют современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.
- Личностные результаты освоения ООП НОО в соответствии с ФООП НОО в МОУ СОШ №3 достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
- Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.

С целью реализации принципа формирования единого образовательногопространства на
всех уровнях образования часы внеурочной деятельности реализуются через учебно-познавательную
деятельность, в которой наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным
предметам и формированию функциональной грамотности:

- занятия по формированию функциональной грамотности;

- занятия по проектно-исследовательской деятельности;
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- профориентационные занятия.

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывала:

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности
контингента, кадровый  состав);

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их
учебной деятельности;

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их
содержательная связь с урочной деятельностью;

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные
и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. организации,
обладающие необходимыми ресурсами.

При выборе  направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение
Образовательная организация ориентировалась, прежде всего, на свои особенности  функционирования,
психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности
обучения.

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации активное участие принимают
родители, как законные участники образовательных отношений.

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности
для обучающихся при освоении ими программы НОО с учётом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, запросов родителей (законных представителей), возможностей школы. Общий объем
внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю (до 1320 часов на уровне НОО за 4 года
обучения).
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут.

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные занятия
«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине –
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные
занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней
позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в
обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с
обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом
и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным
поступкам.

Направления и цели внеурочной деятельности
Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим образом:
Инвариантная часть:

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в
том числе финансовой грамотности);

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).

Вариативная часть:
На занятия, связанных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно- исследовательской деятельности,
исторического просвещения);



261

На занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных
музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной
активности обучающихся начальных классов «Орлята России»).

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех
уровнях образования часы внеурочной деятельностииспользованы через реализацию плана внеурочной
деятельности с преобладаниемпедагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их
благополучия в пространстве школы.

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 – 3
классах – на 34 учебные недели.

2. Формы организации внеурочной деятельности
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного
направления;
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,
коллективной);
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление
внеучебной деятельности;

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.

Формы организации внеурочной деятельности педагоги школы определяют самостоятельно (п.
27.8 ФОП НОО). Формы ВД отличаются от урочных и предусматривают активность и самостоятельность
учащихся, сочетая индивидуальную и групповую работу, проектную и исследовательскую деятельность.

Формами организации внеурочной деятельности (п.27.9 ФОП НОО) могут быть следующие:
- учебные курсы и факультативы;
- художественные, музыкальные и спортивные студии;
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-
исследования;
- общественно полезные практики и другие.

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может
проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения
(организации), участвующего во внеурочной деятельности.
Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой
работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной
школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед,
воспитатели, библиотекарь и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания
условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую,
спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного
образования строится на использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, основной учитель,
ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.

3. Принципы организации внеурочной деятельности.
Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться

следующих принципов:
- интерес;
- сотрудничество;
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- доверие.
- неназидательность.

Часы внеурочной деятельности выделяются:

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях:
экологических, волонтерских, трудовых и т.п.;
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления;
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их
проектно-исследовательскую деятельность;
- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных
внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного
мира;
- на профориентационные занятия школьников;
- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных,
хоровых, театральных, художественных, журналистских и т.п.;
- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных
учебных предметов;
- занятия школьников по формированию их функциональной
грамотности;
- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения
в освоении учебной программы;
- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в
освоении языка преподавания;
- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в
социальной коммуникации, как в среде сверстников, так и в обществе в
целом;
- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья;
- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах,
организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов,
оздоровительных мероприятий и т.п.

План внеурочной деятельности в 1-4 классах
на 2023 - 2024 учебный год

ИНФОРМАЦИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ,
НРАВСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЦЕЛЬ : формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение
центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология.
ЗАДАЧИ:
1. воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на

основе национальных ценностей;
2. совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений;
3. повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению истории

и культуры родного края, России;
4. развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих

успешность участия в коллективной деятельности;
5. формирование культуры поведения в информационной среде.
Структурные элементы
1. Рабочая программа воспитания;
2. Календарный план воспитательной работы ООП НОО;
3. Программа ЛОЛ, ООЛ
4. План работы Совета родителей.

Виды и формы деятельности Количество часов в
неделю по классам

Всег
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1 2 3 4 о
часо
в

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4
Орлята России 0,25 0,25 0,25 0,75

ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ЦЕЛЬ: создание условий для развития функциональной грамотности.
ЗАДАЧИ:

1. формировать способности эффективно функционировать в обществе;
2. способность к самоопределению, самосовершенствованию, самореализации;
3. создавать условия для умения работать на результат;
4. создавать способность к определенным, социально значимым достижениям.

Виды и формы деятельности
Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

1 2 3 4
Занятия по формированию функциональной грамотности

Креативная грамотность «Мастерская чудесных самоделок» 1 1
Кружок «Функциональная грамотность 1 1
Кружок «Финансовая грамотность» 1 1

ЗАНЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ

ЦЕЛЬ профориентационной работы - это актуализация представлений о профессии среди младших
школьников.

ЗАЛАЧИ
1. познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий;

2. выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем профессии;

3. способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и
результатам их труда;

4. способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка;

5. способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, внимательности,
справедливости и т.д.;

6. способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.

Структурные элементы
1. Рабочая программа воспитания;
2. Календарный план воспитательной работы ООП НОО;
3. Программы внеурочной деятельности.

Виды и формы деятельности
Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

1 2 3 4
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов



264

Классные часы по профориентации 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Экскурсии на предприятия города 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

ЗАНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСОБЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЦЕЛЬ: обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
ЗАДАЧИ:
1. формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2. формирование навыков проектирования;
3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
4.овладение навыками универсальных учебных действий.
Структурные элементы
1. Рабочая программа воспитания.
2. Календарный план воспитательной работы ООП НОО
3. Программы внеурочной деятельности кружков.
4. План работы ДОО «Возрождение».
5. Программа ЛОЛ, ООЛ

Виды и формы деятельности
Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

1 2 3 4
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей

обучающихся
Кружок «Семьеведение» 1 1 2
Кружок «Шахматы» 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Беседы, викторины, на правовую тематику, по безопасности
жизнедеятельности

0,25 0,25 0,25 0,25 1

Подготовка и участие в мероприятиях, проектах, акциях 0,25 0,25 0,5 0,5 1,5
Кинолектории, праздники, концерты, выставки по плану ВР 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Научно-практическая конференция (в том числе подготовка) 0,5 0,5 0,5 1,5

ЗАНЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ЦЕЛЬ: в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся
ЗАДАЧИ:
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
3. Развитие потребности в  занятиях физической культурой и спортом.
Структурные элементы
4. Рабочая программа воспитания;
5. Календарный план воспитательной работы ООП НОО;
6. Программы внеурочной деятельности спортивных секций и кружков;
7. Программа «Здоровый образ жизни – это стильно!»;
8. План основных мероприятий по обучению комплексной безопасности и учащихся начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, военно-патриотического
воспитания учащихся на 2023-2024 учебный год;
9. План основных мероприятий по обучению комплексной безопасности и противодействию
проявлениям террористических угроз в МОУ «СОШ №3» на 2023 - 2024 учебный год.
10. План мероприятий, посвящённых Дню правовой помощи детям в Республике Коми.
11. План мероприятий по профилактике ДДТТ на 2023-2024 учебный год
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12. План работы школьного спортивного клуба на 2023-2024учебный год.
13. Программа ЛОЛ, ООЛ
14. План работы Совета родителей.

Виды и формы деятельности
Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

1 2 3 4
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и

физическом развитии
Кружок «Зумба» 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Кружок рисования 1 1
«Домисолька» 1 1
Динамические перемены 1 1
Подготовка и участие в спортивных мероприятиях 0 0,5 0,5 0,5 1,5
Мини-футбол 2 1,25 1,25 1,5 6
Волейбол 1 1 1 3
Сдача нормативов ГТО 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

ЗАНЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЦЕЛЬ: обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
ЗАДАЧИ:
1. формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2. формирование навыков проектирования;
3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
4.овладение навыками универсальных учебных действий.
Структурные элементы
3. Рабочая программа воспитания.
4. Календарный план воспитательной работы ООП НОО
3. Программы внеурочной деятельности кружков.
4. План работы ДОО «Возрождение».
5. Программа ЛОЛ, ООЛ

Виды и формы деятельности

Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

1 2 3 4

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся
Подготовка и участие в мероприятиях, проектах, акциях 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Дежурство по классу, самоуправление 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного

процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной программе.

Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных,
метапредметных и предметных)

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный
и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
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- формирование основ гражданской идентичности личности
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: –

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
-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;

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.

Метапредметные результаты включают:

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных
областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в
целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории;

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в
различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований
и реализации проектов при изучении учебных предметов.

В качестве результата следует также включить:

- готовность слушать и слышать собеседника;

- умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;
- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей;
- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта
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ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования
с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых
учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне
образования.

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета
научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных и социальных проектов. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность и учителю формировать умение работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ .

4. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
- Личность самого обучающегося
- Детский коллектив
- Анкетирование родителей и законных представителей (по организации и внеурочной деятельности детей)

Оценка достижений учащихся и эффективности программ внеурочной деятельности осуществляется
через:
1. наличие призовых мест на выставках, конкурсах, соревнованиях;
2. мониторинг уровня удовлетворённости учащихся, родителей, педагогов организацией учебно-
воспитательного процесса в школе (по Е. Степанову);
3. портфолио учащихся;
4. организацию выставок, открытых занятий, соревнований, конкурсов;
5. количественный охват и мониторинг сохранности контингента учащихся организованными формами
досуга;
6. изучение уровня социальной активности обучающихся;
7. изучение мотивации к активной познавательной деятельности;
8. оценку востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
9. изучение общей вовлечённости учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы и в учреждениях дополнительного образования;
10. развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
11. результативность  участия  субъектов  образования  в  целевых  программах и проектах различного
уровня.

Условия реализации плана внеурочной деятельности
Виды условий Содержание

Кадровые - Заместитель директора по УВР
- Заместитель директора по ВР
- Старший вожатый
- Учителя начальных классов
- Учителя-предметники
- Библиотекарь
- Преподаватель-организатор ОБЖ
- Фельдшер

Методические - Устав школы
- Локальные акты МОУ «СОШ №3»
- Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную
деятельность на федеральном уровне
- Рабочая программа воспитания
- Календарный план воспитательной работы ООП НОО
- План воспитания классного коллектива
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- Программа профориентационной работы.
- План работы ДОО «Возрождение»
- Программы внеурочной деятельности кружков и секций
- План работы Совета профилактики
- План работы Совета родителей
- Журналы внеурочной деятельности

Материально-
технические

1. Классные кабинеты, мебель
2.Материалы для оформления и творчества детей
3. Спортзал и спортинвентарь
4.Наличие канцелярских принадлежностей
5.Компьютеры, проекторы, экраны
6 Мультимедийное оборудование

Информационные 1.Сайт МОУ «СОШ№3» mousoch3pechora.do.am
2.Тематические стенды для учащихся и родителей
3.Профессиональные педагогические Интернет-ресурсы
4.Курсы повышения квалификации
5.Расписание кружков и секций

Финансовые 1.Бюджетное (компенсационный и стимулирующий
фонды заработной платы)

2.Внебюджетные источники (грантовая поддержка,
добровольные родительские пожертвования, спонсорская
помощь)

План график внеурочной деятельности
1-4 классов МОУ «СОШ №3»
на 2023 - 2024 учебный год

Учебные предметы
Классы

Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

1 2 3 4

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4
Орлята России 0,25 0,25 0,25 0,75

Занятия по формированию функциональной грамотности
Креативная грамотность «Мастерская чудесных самоделок» 1 1
Кружок «Функциональная грамотность 1 1
Кружок «Финансовая грамотность» 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов
Классные часы по профориентации 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Экскурсии на предприятия города 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей

обучающихся
Кружок «Семьеведение» 1 1 2
Кружок «Шахматы» 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Беседы, викторины, на правовую тематику, по безопасности
жизнедеятельности

0,25 0,25 0,25 0,25 1

Подготовка и участие в мероприятиях, проектах, акциях 0,25 0,25 0,5 0,5 1,5
Кинолектории, праздники, концерты, выставки по плану ВР 0,5 0,5 0,5 0,5 2
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Научно-практическая конференция (в том числе подготовка) 0,5 0,5 0,5 1,5
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом

и физическом развитии
Кружок «Зумба» 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Кружок рисования «Творчество» 1 1
«Домисолька» 1 1
Динамические перемены 1 1
Подготовка и участие в спортивных мероприятиях 0 0,5 0,5 0,5 1,5
Мини-футбол 2 1,25 1,25 1,5 6
Волейбол 1 1 1 3
Сдача нормативов ГТО 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся

Подготовка и участие в мероприятиях, проектах, акциях 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Дежурство по классу, самоуправление 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Итого 8,6 10 8,35 8,6 35,55
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3.3. Годовой календарный учебный график
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы
В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения планируемых

результатов в МОУ «СОШ № 3» созданы соответствующие условия: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические, информационные.
Здание и помещения школы соответствуют санитарным нормам и правилам, предъявляемым к
общеобразовательной организации (СанПиН 2.4.3648-20). Все помещения оборудованы ученической
мебелью, соответствующей требованиям. Созданы условия для своевременного приема пищи, все
учащиеся 1-4 классов питаются организовано. Учебниками, другими учебными пособиями
образовательные отношения обеспечены в полном объеме. Все учебные кабинеты оснащены
необходимой для организации образовательной деятельности оргтехникой (АРМ): компьютер,
мультимедийный проектор. Кадровые условия в целом обеспечивают реализацию ООП НОО.

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Деятельность педагогов на уровне начального образования регламентируется должностными

инструкциями, разработанными на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профессиональног развития;
-педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания психологически
безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной
картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного
развития учащихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов
образования по достижению современных образовательных результатов;
- библиотекарь обеспечивает доступ учащихся к информационным ресурсам;
- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование)
системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управляющие деятельностью начального образования как единого социокультурного
организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать,
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.

Состав и квалификация педагогических кадров:
 Всего педагогов – 9;
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 3
 Имеют высшее педагогическое образование - 92% педагогических работников, среднее специальное –
8%;
Имеют высшую квалификационную категорию - 25 %, первую–58%, без категории – 27 %;
 100% педагогов владеют ИКТ.
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ФИО учителя Образова-
ние

В каких классах
работает

Что и когда закончил Пед.
стаж

Категория

Набильская Светлана Робертовна высшее 2-а Башкирский государственный
педагогический университет

в 2009 г.

14 первая

Филиппова Татьяна Николаевна высшее 1-б КГПИ
1993 г.

31 высшая

Николайчик Татьяна Дмитриевна высщее 1-а СГУ 6 без
категории

Чагина Ольга Афанасьевна высшее 4-б КГПИ
1996 г.

32 высшая

Шевчук Ирина Леонидовна высшее 4-а КГПИ
2000 г.

29 высшая

Малахова Ольга Анатольевна высшее 4-в КГПИ
1996 г.

32 первая

Ануфриева Галина Никандровна среднее 3-а Сыктывкарское
педагогическое училище№ 1

1972 г.

44 без
категории

Сучкова Татьяна Олеговна высшее 2-в СГУ 10 без
категории

Мещерякова Анастасия Сергеевна среднее 2-б 0 без
категории
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Кадровые условия реализации ООП НОО включают

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н) в соответствии со штатным расписанием имеются
должности, перечисленные в таблице:

Должность Количество работников в
ОУ
имеется/требуется

Административно- управленческий
персонал
Директор 1/0
Заместитель директора по УВР 2,5/0
Заместитель директора по ВР 1/0
Заместитель директора по АХР 1/0
Педагогический персонал
Педагог-психолог 1/1
Преподаватель –организатор ОБЖ 1/0
Социальный педагог 1/0
Старший вожатый 1/0
Учебно-вспомогательный персонал
Заведующий библиотекой 1/0
Специалист по охране труда 0,5/0.5
Секретарь 1/0
Лаборант (техник по выч.технике) 1,5/0
Лаборант (кабинета химии и физики) 1,5/0

МОУ «СОШ №3» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности.

Образование высшее (в %) 92

Образование среднее профессиональное (в %) 8

Образование среднее (в %) 1

Численность учителей высшей категории 12

Численность учителей первой категории 13

Численность учителей без категории 12

Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной
деятельности (в %)

46

% педагогов, использующих в процессе обучения развивающие
технологии

86

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (в %) 91
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Количество учителей
прошедших переподготовку в
прошедшем году по состоянию на 1 января 2019 года

5

Работа в качестве эксперта аттестационных комиссий 7

Должность Должностные
обязанности

Кол-во
работников

Уровень квалификации работников
Требования к

уровню
квалификации

Фактический

Руководитель
образовательной
организации

Обеспечивает системную
образовательную и
административно
Хозяйственную работу
образовательной
организации.

1 Стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет,
высшее
профессиональное
образование.

Стаж работы на
педагогических
должностях более
20 лет, высшее
профессиональное
образование.

Заместитель
руководителя

Координирует работу
преподавателей,
разрабатывает учебно –
методическую
документацию.

7 Стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет,
высшее
профессиональное
образование.

Стаж работы на
педагогических
должностях более
5 лет, высшее
профессиональное
образование

Учитель
начальных
классов

Осуществляет обучение и
воспитание учащихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного

12 Без предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование.

Высшее и средне-
специальное
профессиональное
образование
выбора и
освоения
образовательных
программ

Заведующий
библиотекой

Обеспечивает доступ
учащихся к
информационным
ресурсам, участвует в их
духовно- нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся.

1 Высшее или
среднее
образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность».

Высшее
профессиональн
ое образование,
стаж работы более
20 лет

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих

образовательную программу начального общего образования обеспечивается перспективным графиком
освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не
менее 72 часов, не реже чем каждыет три года. 100% учителей начальных классов прошли
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квалификационные курсы попроблемам внедрения ФГОС и постоянно повышают своѐ профессиональное
мастерство через:
 семинары, мастер-классы и другие мероприятия;
 вебинары по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
 дистанционное образование;
 участие в различных педагогических проектах;
 создание и публикацию методических материалов на разных уровнях;
 проведение сетевых семинаров для учителей начальных классов ОО города.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда (см.
Положение об оплате труда) Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная
готовность работников образования к реализации ООП НОО:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению Стандарта начального
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. План методической работы
включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО.
4. Педагогические советы с участниками образовательных отношений по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробациии введения Стандарта.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы ОО.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работыв условиях внедрения ФГОС
НОО.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, практических семинарах, фестивале
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации
ООП НОО.

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается и оценка качества работы
учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с
комплексом модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат.
Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и
механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов
деятельности образовательного учреждения и педагогов.
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Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает
реализацию права участия ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, на основании протокола комиссии школы по распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также
показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и
сформированных компетентностях.

Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не определена,
не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие
модули критериальной оценки:

- учебно-предметные компетентности;
- ключевые компетентности (метапредметные);
- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся.

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии оценки Содержания критерия Показатели

Формирование учебно-
предметных
компетенций у
учащихся (предметные
результаты)

Сформированность данных
компетентностей предполагает
способность к обучению.
Данный критерий позволяет
судить о профессионализме и
эффективности работы учителя.

позитивная динамика уровня
обученности учащихся за учебный
год;
увеличение количества учащихся (в
%), принимающих участие, в также
победивших в предметных
олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях
школьного, окружного, городского,
регионального, федерального и
международных уровней;
увеличение количества творческих
(научных, проектных и других)
работ учащихся по данному
предмету, представленных на
различных уровнях;
посещаемость кружков, секций.

Формирование
социальных
компетенций
(личностные
результаты)

Сформированность данного
типа компетентности
предполагает способность
учащихся брать на себя
ответственность, участвовать в
совместном принятии решений,
участвовать в
функционировании и в
улучшении демократических
институтов, способность быть
лидером, способность работать
автономно.

активность учащихся в жизни и
решении проблем класса, школы и
окружающего социума посредством
участия в институтах школьного
самоуправления, социальных
проектах;
сформированность правового
поведения;
результаты участия в конкурсах на
знание основ законодательства РФ;
процент успешно
социализирующихся детей группы
риска;
наличие индивидуальных
образовательных траекторий
учащихся, ориентированных на
получение доступного образования;
участие в разнообразных
межвозрастных социально значимых
проектах;

Формирование
поликультурных

Поликультурная компетентность
предполагает понимание

результаты исследования
толерантности в классе;
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компетенций
(личностные
результаты)

различий между культурами,
уважение к представителям
иных культур, способность жить
и находить общий язык с
людьми других культур, языков,
религий.

участие в мероприятиях,
посвященных укреплению
взаимопонимания, взаимной
поддержки и дружбы между
представителями различных
социальных слоев; национальностей
и конфессий. знание и уважение
культурных традиций,
способствующих интеграции
учащихся в глобальное сообщество.

Формирование
общекультурной
компетенции
(личностные
результаты)

Содержание данного критерия
отражает духовно-нравственное
развитие личности, ее общую
культуру, личную этическую
программу, направленные на
формирование основы успешной
саморазвивающейся личности в
мире человека, природы и
техники.

формирование культуры здоровье
сбережения;
увеличение количества учащихся,
участвующих в спортивных
соревнованиях различного уровня;
увеличение количества учащихся,
занятых творческими (танцы,
музыка, живопись, народные
промыслы) видами деятельности;
участие в природоохранительной
деятельности;
участие в туристическо-
краеведческой деятельности.

Формирование
коммуникативных
компетенций
(метапредметные
результаты)

Отражает владение навыками
устного и письменного
общения, владение несколькими
языками, а также умение
регулировать конфликты путём
разговоров.

позитивная динамика результатов
обучения по русскому языку и
литературному чтению учащихся
за год;
результаты литературного
творчества учащихся;
благоприятный психологический
климат в классе;
наличие практики конструктивного
разрешения конфликтных
ситуаций.

Формирование
информационных
компетенций
(метапредметные
результаты)

Владение современными
информационными
технологиями, способность
критически относиться к
информации, распространяемой
средствами массовой
коммуникации.

использование в проектной,
исследовательской и других видах
деятельности учащихся ИКТ;
разработка и использование
учащимися общественно
признанного авторского продукта
(программы, сайта, учебного
модуля и т.д.);
увеличение количества учащихся (в
%), принимающих участие, а также
победивших в предметных
олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях разного
уровня по информационным
технологиям;

Формирование
учебной
(интеллектуальной)
компетенции
(метапредметные
результаты)

Самообразование. устойчивый интерес у школьников к
чтению специальной и
художественной литературы;
систематическое выполнение
домашней самостоятельной работы
(в % от класса), выбор уровней для
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выполнения заданий;
увеличение количества творческих
(научных, проектных и других)
работ учащихся по предметам
образовательной программы ОУ,
представленных на различных
уровнях;
умение учиться (определять
границу знания-незнания, делать
запрос на недостающую
информацию через посещение
консультаций,мастерских, общение
с учителем через информационную
среду и т.п.)

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через такие
формы, как курсовая переподготовка педагогов, участие в муниципальных и республиканских
конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП,
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических
материалов для педагогов развивающего обучения.



ИНФОРМАЦИЯ
о прохождении курсов повышения квалификации педагогов начальных классов МОУ «СОШ

№3»
на 2023-2024 учебный год

№ ФИО учителя Место и время
прохождения курсовой

подготовки

Тема курсовой
подготовки

Количество
часов

Набильская С.Р.
Вокуева А.О.
Сучкова Т.О.
Ануфриева Г.Н.
Фомина Е.М.
Шевчук И.Л.
Чагина О.А.
Малахова О.А.
Николайчик Т.Д.
Филиппова Т.Н.

ГАОУДПО(ПК) С РК
«Коми
республиканский
институт развития
образования»

«Оказание первой
помощи пострадавшим»

12

Набильская С.Р.
Шевчук И.Л.
Николайчик Т.Д.

ГАОУДПО(ПК) С РК
«Коми
республиканский
институт развития
образования»

Эффективное
управление качеством
образования в
общеобразовательной
организации»

18

Набильская С.Р. ООО «ФИНГРАМ» Содержание и методика
преподавания курса
финансовой
грамотности для детей
различных возрастных
групп»

72

Вокуева А.О.
Николайчик Т.Д.
Филиппова Т.Н.

ГАОУДПО(ПК) С РК
«Коми
республиканский
институт развития
образования»

Реализация требований
обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в
работе учителя

36

Вокуева А.О. ООО «Инфоурок» «Новые методы и
технологии
преподавания в
начальной школе по
ФГОС»

72

Вокуева А.О. ГАОУДПО(ПК) С РК
«Коми
республиканский
институт развития
образования»

Функциональная
грамотность
обучающихся:
основные подходы к
формированию и
оценке»

12

Шевчук И.Л. ГАОУДПО(ПК) С РК
«Коми
республиканский
институт развития
образования»

Психолого-
педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних
иностранных граждан в
образовательной
организации

36 ч.



Николайчик Т.Д. АНО ДПО
"ПЛАТФОРМА"

"Образовательные
технологии и методы
преподавания
предметной области
"Искусство" в условиях
реализации ФГОС
третьего поколения"

72
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3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы ОО

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ
"СОШ № 3" составлена в соответствии с существующими гигиеническим нормативам и объемам
государственного бюджетного финансирования. Прежде всего ООП соответствует
гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт
10.5. СанПиН 2.4.3648-20).

В школе создаются психолого-педагогические условия, обеспечивающие:
- Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению
к дошкольному уровню образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
учащихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности педагога-
психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного
обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
Объектом психологической практики выступает обучение и психологическое развитие ребенка в
ситуации школьного взаимодействия.
Предметом – социально-психологические условия успешного обучения и развития.
Основными методами работы педагога-психолога являются: наблюдение, диагностика,
беседа, коррекционно-развивающие методы//действия.

Цель– создание и внедрение модели психологического
сопровождения учащихся в соответствии с новыми образовательными
Задачи:

1. Подбор методов для определения сформированности УУД у учащихся, разработка
диагностических мероприятий.
2. Разработка плана коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий по
формированию УУД у учащихся.
3. Разработка и описание модели психологического сопровождения учащихся.
4. Внедрение модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в соответствии с
новыми образовательными стандартами.

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены
следующие принципы:

-принцип профессиональной готовности педагогов к созданию психолого-педагогических условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования;

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных
направлений деятельности психолога-психолога совместно с педагогами ОУ;

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в
самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а
как средство развития личности каждого ребенка;

- принцип развития способностей к исследовательской работе - вовлечение учащихся в проектную
деятельность, развитие эмпатии, умения работать в команде, умение работать с информацией системно,
находить логические связи.

Создание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы НОО возможно при работе по единому плану школы учащихся, педагогов, родителей
при координирующей роли администрации школы.
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Основными направлениями работы являются:
 школьная прикладная психодиагностика;
 психокоррекционная и развивающая работа с учащимися;
 консультирование учащихся, родителей, и педагогов;
 просвещение учащихся, их родителей и педагогов;
 профилактиктическая работа с учащимися и педагогами;

Деятельность педагога-психолога
предполагает:

 осуществляемый совместно с педагогами анализ образовательной среды с точки зрения
возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития учащихся, и требований,
которые она возможностям предъявляет к его психологическим и уровню развития;

определение психологических критериев эффективного обучения и развития учащихся;
 разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы,

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития учащихся;
 приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы,
дающую максимальный результат;
 критерием не могут быть реальные изменения в поведении или обучении.

Содержание работы
Ожидаемые результаты:

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся.
 Создание мониторинга психологического статуса обучающегося.
 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их
личностному росту.

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся.
Одной из задач психологического сопровождения учащихся начальных классов в

соответствии с ФГОС НОО является выявление уровня сформированности УУД:
1) личностных;
2) регулятивных целеполагание, планирование и прогнозирование, контроль и коррекция,
оценка, волевая саморегуляция;
3) познавательных (общеучебные логические действия и операции, постановка и решение проблем);
4) коммуникативный (сотрудничество и кооперация, учет чужой позиции, адекватная
передача информации, контекстная речь и постановка вопросов).

Вариативность
направлений

Формы
деятельности

Программа
формирования
универсальных

учебных действий

Программа
духовно

нравственного
развития,
воспитания
учащихся

Программа
формирования
экологической

культуры, здорового
и безопасного образа

жизни

Программа
коррекционной

работы

Диверсификаци
я уровней
психолого-
педагогического
сопровождения

Индивидуальный
Групповой
На уровне класса
На уровне школы

Индивидуальный
Групповой
На уровне класса
На уровне школы

Индивидуальный
Групповой
На уровне класса.
На уровне школы

Индивидуальный
Групповой

Вариативность
форм
психологическо
го
сопровождения

1.Диагностика
готовности к
формированию
УУД.
2.Мониторинг
нравственных

1.Диагностика
уровня
сформированност
и нравственных
качеств.
2.Прoсветительск

1.Диагностика с
целью выявления
отклонений в
формировании
здорового образа
жизни.

1.Диагностика с
целью выявления
психологических
проблем детей с
ОВЗ.
2.Консультирование
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качеств.
3.Консультирован
ие педагогов,
родителей.
4.Прoсвещение в
формировании
УУД.
5.Экспертная
оценка

ая работа с
учащимися,
родителями.
3.Коррекционно-
развивающая
работа.

2.Прoфилактическая
работа с учащимися,
родителями,
педагогами.
4. Коррекционная
работа с учащимися.
5.Социально-
диспетчерская
деятельность (поиск

участников
образовательных
отношений с целью
адаптивной среды.
3. Коррекционные
занятия с детьми и
родителями.
4. Социально-
диспетчерская

образовательных
и учебных
программ,
проектов,
пособий.
6. Развитие и
коррекция.

специалиста,способн
ого оказать
помощь;содействие
в установлении
контакта)

деятельность
(поиск
специалиста,способ
ного оказать
помощь;содействие
в установлении
контакта;
подготовка
необходимой
сопроводительной
документации;
отслеживание
результатоввзаимо
действия
соспециалистом;ос
уществлен ие
психологической
поддержки)

Основные
задачи

1.Фoрмирoвание
всех УУД.
2. Формирование
интегрированного
сознания у
учащихся.

Овладение
духовно-
нравственными
ценностями
общества на
когнитивном,
аффективном
поведенческом
уровне.

1.Сoхранение и
укрепление
физического
здоровья учащихся.
2.Фoрмирoвание
ценности здоровья и
здорового образа
жизни.
3. Выявление и
поддержка детей с
ОВЗ.

1.Выявление и
поддержка.
2.Диференциация и
индивидуализация
обучения.

Психодиагностический блок
Психодиагностические данные необходимы:

 для составления социально-психологического портрета ученика (описания его ученического
статуса);

 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, общении и психическом самочувствии;
 для выбора средств и форм психологического сопровождения учащихся в соответствии с
присущими им особенностями обучения и общения.

Консультативный и просветительский блок
Психологическое просвещение учащихся ориентировано на создание условий для

активного присвоения и использования ими социально-психологических знаний в процессе
обучения, общения и личностного развития. Его эффективность определяется тем, на сколько
предлагаемое знание в данный момент значимо, актуально для отдельного ученика или
ученической группы и на сколько привлекательна или привычна для них выбранная
психологом форма передачи знаний.  в модели
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«Сопровождение» консультирование рассматривается как многофункциональный вид
индивидуальной работы психолога с учащимися, в рамках которого могут быть решены
следующие задачи:
 оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении или
психическом самочувствии;
 обучение учащихся навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, использования
своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и развития;
 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии
актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.

Социально-диспетчерская деятельность
Эта деятельность направлена на получение детьми, их родителями и

педагогами (администрацией) социально-психологической помощи,
выходящей за рамки функциональных обязанностей и

профессиональной компетенции школьного практика. Предполагает последовательное решение
следующих задач:
 определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения;
 поиск специалиста, способного оказать помощь;
 содействие в установлении контакта;
 подготовка необходимой сопроводительной документации;
 отслеживание результатов взаимодействия со специалистом;
 осуществление психологической поддержки.

Ежегодные плановые мероприятия психолого-педагогической работы в начальной
школе Психолого - диагностическое направление

Класс Методика, тест и источник литературы Направленность диагностики
1 «Определение эмоциональной самооценки»,

Е.Р.Горелова (Захарова А.В., Тагиева Г.Б. Самооценка
как фактор психологической готовности к школьному
обучению // Новые исследования в психологии. - 1986. -
№ 1 (34). - С. 41-43.)
«Выявление школьной тревожности у детей»
А.В.Захаров («Выявление школьной тревожности у
детей».Микляева А. В., Румянцева П. В. Школьная
тревожность: диагностика, профилактика, коррекция. —
СПб: Речь.)

«Школа зверей» проективная методика
Л.АВенгера ((Конкурс «Психолог на пороге века») //
Школьный психолог.-№12.-2000)

Определение уровня
адаптации первоклассников

1 Диагностика познавательной сферы (комплекс методик
на определение развития внимания, памяти, мышления,
речи)
Диагностический альбом для исследования
особенностей познавательной деятельности.
Дошкольный и младший школьный возраст Н. Я.
Семаго, М. М. Семаго, Москва, АКТИ. 2017.
Методика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение
готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем
обучения в начальной школе. Комплект для
общеобразовательных школ и гимназий. Изательсвто
«Иматон» 2010 г.

Определение уровеня
развития познавательной
сферы
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4 Групповой интеллектуальный тест
Руководство к применению группового
интеллектуального теста (ГИТ) для младших
подростков. Обнинск, «Принтер», 1993 год.

Определение умственного
развития детей 10-12 лет.
Изучение свойств внимания,
мышления  (концентрации,
устойчивости,
переключаемости внимания,
способности к логическому и
гуманитарному мышлению)

4 «Прогрессивные матрицы Равена» Лучшие
психологические тесты для профотбора и
профориентации.Отв. ред.А.Ф. Кудряшов,
Петрозаводск, 1992, с. 23-24.

Определение уровня образно
– логического мышления

4 Анкета «Оценки уровня школьной мотивации»
Лусканова Н.Г. «Методы исследования детей с
трудностями в обучении», Москва, 1993г.

Определение уровня
сформированности учебной
мотивации

Педагоги Диагностика педагогов По запросу администрации
школы, педагогов школы

Консультационное направление
Мероприятия

Консультация педагогов, учащихся, родителей по проблемам в период адаптации. (1 классы)
Консультация педагогов, родителей, детей по итогам диагностики.
Консультация учащихся для выявления причин и выраженности неблагополучия эмоционального
неблагополучия.
Консультация педагогов, учащихся, родителей по запросам.

Психологическое просвещение
Мероприятия

Выступление на  родительском собрание в 1 классе. Знакомство родителей с результатами
диагностики по адаптации.

Подготовка и раздача буклетов для родителей первоклассников с рекомендациями по адаптации
учащихся.
Родительское собрание в 4-х классах.
«Готовность ребенка к обучению в среднем звене». Знакомство родителей с результатами
тестирования.

Вид работ
Работа с классными руководителями. Помощь с учащимся, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и их семьями.
Индивидуальные консультации классных руководителей по работе с детьми с пониженным
эмоциональным фоном.
Информирование учащихся о работе телефона доверия в г. Печоре и Республике Коми. Размещение
информации в классных уголках. Размещение информационных листков у каждого учащегося в
школьном дневнике.
Отбор детей и подростков в «группу риска кризисных ситуаций».
«Карта индивидуальной работы с ребёнком, имеющим нестабильное эмоциональное состояние».
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Профилактическое направление

Коррекционно - развивающая работа
Мероприятия

Формирование программ для коррекционно-развивающих занятий.
Работа коррекционно-развивающих групп в 1- 4 классах.
Проведение индивидуальных коррекционных занятий с учащимся с ОВЗ.
Диагностика учащихся, посещающих КРЗ.
Консультация родителей детей с ОВЗ.
Работа ППк школы.

Психологическое просвещение (работа с педагогами школы)
Мероприятия

Обсуждение вопросов психологического плана на педсоветах, методическом совете школы,
школьных методических объединений.
Проведение семинаров по профилактике профессионального выгорания.

Работа с родителями.
- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную
адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или
иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и
индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы
сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения,
сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие, как родители, так и дети.
- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным
формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в
профилактической деятельности.
- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного
воспитания детей учитывая возрастные особенности.

Психолого-педагогическая комиссия

Целью деятельности ППК (психолого-педагогической комиссии) является разработка системы психолого-
педагогической помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, исходя из реальных возможностей образовательной
организации и в соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей и
подростков

Задачами деятельности Консилиума образовательной организации являются:
• выявление детей, не проходивших ППК, но, тем не менее, нуждающихся в дополнительных
специализированных условиях и помощи со стороны различных специалистов для успешной
адаптации и обучения; организация работы с родителями таких детей по выполнению
рекомендаций и направлению их на ППК;

Определение уровня эмоционального неблагополучия. Выборочная диагностика обучающихся по
запросам классных руководителей, педагогов, родителей.
Индивидуальная работа с родителями по профилактике предупреждения негативных проявлений
среди несовершеннолетних.
Проведение общешкольных акций по формированию у педагогов и обучающихся позитивного
мышления.
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учёте ВШК и КПДН (консультации и
диагностики).
Проведение классных часов с элементами тренинга по профилактике буллинга.
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• определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической,
коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации;
•подготовка и ведение документации, отражающей оценку уровня актуального развития ребенка,
динамику его состояния, уровень учебной успешности, а также характеристики или заключения
для предоставления при необходимости в ТПМПК (Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия)

В задачи педагога-психолога в составе ППК входит:
• выявление учащихся, испытывающих трудности в освоении общей образовательной программы.
• организация и проведение комплексной психолого-педагогической диагностики обучающегося с

использованием современных диагностических методик, направленных на выявление актуального уровня
развития обучающихся: особенностей сенсомоторного развития, познавательной деятельности, эмоционально-
личностной сферы, уровня развития речи; и определение потенциальных возможностей обучающихся;

разработка рекомендаций учителям и другим педагогам для обеспечения индивидуально-
дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания;

•подбор дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, необходимых для
коррекции недостатков развития и реализации программы сопровождения;
• содействие созданию специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью в
соответствии с заключением ПМПК;
• отслеживание динамики развития ребенка и эффективности реализации программ коррекционно-
развивающей работы;
• координация и согласование взаимодействия специалистов и планов работы по сопровождению
обучающихся;

Различают следующие виды организации Консилиума.
Плановый – может проводиться по результатам плановой диагностики (диагностический минимум), например,
ППк по результатам диагностики адаптации 1, 5-х классов.
Внеплановый – по запросу педагогов, по запросу родителей. Поводом для проведения внепланового
консилиума является выявление или возникновение обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие
ребенка в данных образовательных условиях (длительная болезнь, неожиданная аффективная реакция,
возникновение иных внезапных проблем в обучении или коррекционной работе).
Так же консилиум может быть первичный, повторный и заключительный.
Первичный консилиум чаще всего проводится при зачислении ребенка в образовательную организацию. Его
целью является анализ проблем обучения и воспитания ребенка в семье или в школе, определение
особенностей развития обучающегося, возможных условий и форм его обучения, необходимого
психологического, логопедического и иного сопровождения педагогического процесса.
Целью повторного консилиума является оценка динамики обучения и эффективности коррекционно-
развивающих программ, внесение, в случае необходимости, изменений и дополнений в коррекционную работу,
корректировка форм и методов работы.
Заключительный консилиум проводится в связи с завершением рекомендованного курса психолого-
педагогической помощи или в связи с переходом учащегося на новый уровень образования. Его цель оценка
актуального уровня развития учащегося на момент окончания определенного этапа коррекционно-развивающей
работы: оценка глубины приобретенных знаний по всем учебным предметам, степени социализации, состояния
эмоционально-волевой и поведенческой сфер, высших психических функций; разработка рекомендации для
педагогов, которые будут работать с учащимся в дальнейшем.

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования МОУ «СОШ № 3» опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых
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образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной (муниципальной) услуги (работы), а также порядок ее
оказания (выполнения).

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в МОУ «СОШ № 3» осуществляется в соответствии
с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Региональный расчетный подушевой норматив затрат на реализацию образовательной
программы основного общего образования – это гарантированный минимально допустимый
объем
финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для

реализации образовательной программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС.

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в МОУ «СОШ
№ 3» определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных,
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами,
в расчете на одного учащегося, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования МОУ «СОШ № 3» сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
 оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников МОУ «СОШ № 3» с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
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Федерации, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических работников МОУ «СОШ № 3», не могут быть ниже
уровня, соответствующего средней заработной плате в Республике Коми.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников МОУ «СОШ № 3», которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной (муниципальной) услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной (муниципальной) услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному директором МОУ «СОШ № 3», с учетом действующей
системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного МОУ «СОШ № 3»
учредителем.

МОУ «СОШ № 3» самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного (муниципального) задания.

Формирование фонда оплаты труда МОУ «СОШ № 3» осуществляется в пределах объема
средств МОУ «СОШ № 3» на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенным в соответствии с региональным
расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся, соответствующими поправочными
коэффициентами, отражаются в смете МОУ «СОШ №3» и определены в положении «Об оплате
труда работников МОУ
«СОШ№ 3».

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников МОУ «СОШ № 3»:

 фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала

– 70 % от общего объема фонда оплаты труда;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда

педагогического работника исходя из количества проведенных учебных часов и численности
учащихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в
положении

«Об оплате труда работников МОУ «СОШ № 3». Кроме того, в положении определены критерии
и показатели результативности и качества образования, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования (динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных образовательных технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе; распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня педагогического мастерства и др.).
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МОУ «СОШ№ 3» самостоятельно определяет:

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и
иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления МОУ «СОШ № 3» (общего собрания работников и
педагогического совета).

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего образования
МОУ «СОШ № 3»:

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МОУ «СОШ № 3» и
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами,
организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных
нормативных актах.

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО
Требование Показатели Документационное обеспечение

Финансирование реализации
ООП НОО в объеме не ниже
установленных нормативов
финансирования
государственной
(муниципальной) ОО

1.Наличие в локальных актах
актах, регламентирующих
установление заработной платы
работников ОО в том числе
стимулирующих выплат в
соответствии с новой системой
оплаты труда, выплат
стимулирующего характера
работникам ОО,
обеспечивающим введение
ФГОС НОО.
2. Наличие дополнительных
соглашений к трудовому
договору с работниками ОО,
обеспечивающими введение
ФГОС НОО.

1.Приказ об реализации ООП
НОО в соответствующих
локальных актов, локальные
акты, учитывающие
необходимость выплат
стимулирующего характера
работникам ОО,
обеспечивающим введение
ФГОС НОО.

2. Дополнительные соглашения
с работниками ОО,
обеспечивающими введение
ФГОС НОО.
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Обеспечение реализации
обязательной части ООП НОО
и части, формируемой
участниками образовательных
отношений вне зависимости от
количества учебных дней в
неделю.

1.Наличие инструментария для
изучения образовательных
потребностей и интересов
учащихся ОО и запросов
родителей по использованию
часов части учебного плана,
формируемой участниками
образовательных отношений
включая внеурочную
деятельность.
2.Наличие результатов
анкетирования по изучению
образовательных потребностей
и интересов учащихся и
запросов родителей по
направлениям и формам
внеурочной деятельности

1.Пакет материалов для
проведения диагностики в ОО
для определения потребностей
родителей в услугах ОО по
формированию учебного плана
– части формируемой
участниками образовательных
отношений и плана внеурочной
деятельности ОО.

2.Информационная справка по
результатам анкетирования (1
раз в год).

Использование добровольных
пожертвований и целевых
взносов физических и(или)
юридических лиц

Информационная справка для
публичного отчета школы(1 раз
в год)

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются:

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования России № 373 от 06.10.2009
г.;

- Приказ Министерства образованияинаукиРоссийскойФедерацииот 22.02.2021 г. №115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г.
№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №
28, зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 г., рег. № 61573, «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизацииобучения в
общеобразовательных учреждениях»;

- перечни рекомендуемойучебнойлитературыицифровых образовательныхресурсов;
- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования

В школе ведётся целенаправленная, планомерная работа по совершенствованию
материально- технического обеспечения на основе выполнения СанПин, требований пожаро-,
электро- и антитеррористической безопасности, «Требований к оснащению образовательного
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процесса в соответствиис содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования».
Видправа: Оперативное управление
Объектправа: Пристроенное здание к школе №3,
Назначение: нежилое, 3-этажный (подземныхэтажей-1), общая площадь 4699,2кв.м.,в том числе
учебная - 1963 кв.м.

МОУ «СОШ №3» в типовом трехэтажном здании, имеет центральное отопление, горячее и
холодное водоснабжение, канализацию. Территория школы ограждена забором по периметру и
озеленена. На территории имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная.

№ Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

Имеются

1. Учебные кабинеты Имеются кабинеты физики, биологии, географии,
технологии, химии, кабинет информатики, В
наличии комплекты оборудования по кабинетам и
лабораториям.

2. Помещениедля свободного доступа
учащихся для работы с
информационными
ресурсами

Библиотека, Кабинет информатики

3. Кабинет информатики 1
4. Учительская 1
5. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной
деятельностью

+

6. Помещения для питания Столовая 150 посадочных мест
7. Спортивный зал + 284,2кв.м.
8. Спортивнаяплощадка +
9. Медкабинет +
10. Гардеробы, санузлы, места личной

гигиены
+

11. Библиотека +
12. Книгохранилище +
13. Участок (территория) с необходимым

набором оснащённых зон
+

В школе все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, компьютером или
ноутбуком, проектором, экраном или интерактивной доской.

Критерии Фактическое значение
Архитектураздания Здание МОУ «СОШ №3» кирпичное и расположено в зоне жилой

застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений или других объектов.
Входывздание оборудованы тамбурами в соответствии с требованиями
строительных норм и правил.
Рекреационны епомещения расположены в непосредственнойб лизик
учебным помещениям.
Учебное учреждение рассчитано для обучения в одну смену.
Гардеробы расположены на первом этаже здания.
Кабинеты химии,физики и биологии оборудованы лаборантскими,
площадь кабинета информатики соответствует гигиеническим
требованиям.
Площади помещений, для внеурочной деятельности,кружковых занятий
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соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям
дополнительного образования.
На первом этаже размещены столоваяи медицинские кабинеты.
На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек.
Комната для гигиены для девочек расположена нав тором этаже.
Для персонала выделеныотдельные санузлы.

Территория Через территорию не проходят магистральные инженерные
коммуникации городскогоназначения–водоснабжение,канализацияи
теплоснабжение.
Территория ограждена металлическим забором,частично
заасфальтирована.
Имеется наружное освещение.
Оборудованная контейнерная площадка с мусоросборником для вывоза
ТБО размещена заограждением школы.
Уровни шума на территории непревышают гигиеническим нормативам
Для помещений жилых,общественных зданий.

Санитарно -
эпидемиологические

требования
образовательного

процесса (требования
к водоснабжению,

канализации,
освещению,

воздушно-тепловому
режиму)

Водоснабжение, канализация,отопление,электроснабжения-
подключенок городским коммуникациям.
Воздушно–тепловой режим соответствуютСанПиН2.4.3648-20. Кабинеты
оснащены бытовыми термометрами.

Требования
ксанитарно-бытовым

условиям
(оборудование

гардеробов, санузлов)

Гардероб для 1 классов размещен на первом этаже.
Гардероб для 2-4 классов размещен на первом этаже.
Гардеробы оборудованы вешалками ячейками для обуви.
Санузлы расположены на всех этажах здания, оборудованы:раковинами
для мытья рук, унитазами с сиденьями, педальными ведрами,
держателями для туалетной бумаги, бумажных полотенец, в наличии
постоянно имеется туалетная бумага,бумажные полотенца и мыло и
антисептики.
Обрабатываются моющими дезинфицирующими средствами.

Материально техническая базашколы обеспечивает образовательную деятельность, учебные
кабинеты полностью обеспечены всем необходимым.
Классные кабинеты оснащены современной мебелью, эстетически оформлены.
В кабинетах новая мебель, классныедоски освещаются светильниками соответствующие нормам
СанПиН.
Соответствие требованиям к расходным материалам-все виды деятельности обеспечены
расходными материалами.
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Материально
техническое
обеспечение

школьных кабинетов

Кабинет информатикии ИКТ №40

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным
креплением
Ноутбук мобильного класса-12
Системный блок ИВК «Platimum Pro»
Монитор«Acer»
Источникбесперебойногопитания«PowerCom»
Принтер «HP DESKJET»
Принтер «НР»
Огнетушитель ОП-5
Доска для мела

Спортивный зал
Ноутбук «Aser»
Принтер«CANON»
Магнитола «LG»
Воротадлямини-футболассеткой-2шт.
Гимнастический снаряд «Козел»
Мостикгимнастическиймассовыйподпружиненный-2шт.
Секундомер-2 шт.
Сетканаокнавспортзал Сетка
на окно-2 шт.
Стенкагимнастическая
Стойка – брусья
Стойкадляпрыжковввысоту(безпланки) Стол
теннисный-4 шт.
Щитбаскетбольныйнавеснойскольцомисеткой-2шт. Ботинки
лыжные-32 пары
Бревнонапольное-2шт.
Гантели-8 шт.
Гиря10кг.-2шт.
Канат для лазания-4 шт. Кольцобаскетбольное-2шт.
Конус-10шт.
Лыжи пластиковые-31 шт.
Матыгимнастические-19шт.
Мешок спальный-11 шт.
Мяч баскетбольный-27 шт.
Мяч волейбольный-30 шт.
Мяч резиновыйразный-3шт.
Мяч теннисный-15 шт.
Мячфутбольный-24шт. Насос
Н-рд/настольноготенниса(сеткасостойкой)-3шт.
Обруч гимнастический-21 шт.
Палатка 2х местная
Палки лыжные-41 пара
Планка для прыжков
Ракеткатеннисная-4шт.
Свисток
Сеткаволейбольная-4шт.
Сетка для мячей
Сеткафутбольнаяразная-2шт.
Скакалка-15 шт.
Снарядспортивный,гимнастический(конь,козел)-3шт. Стенка
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шведская-10 шт.
Турникдляспортивныхзанятий
Турник настенный-3 шт.
Штанга
Щитикольцод/игрыв баскетбол

Медицинский кабинет
(кабинет фельдшера, процедурный кабинет)

Площадь- 23,7 кв.м.
Оборудованный медицинский кабинет, соответствующий требованиям,
предъявляемым к помещениям для медицинского персонала и оказания
медицинских услуг. Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ
РК «ПечорскаяЦРБ» согласно договора.

Питание: Столовая
Площадь -239,9 кв.м.
Столовая (обеденныйзал)
Кухня с подсобными помещениями
Санузел для работников столовой
Огнетушитель  ОП05-2 шт.

Библиотека
Площадь- 59,6кв.м.
Ноутбук
Принтер Epson
Огнетушитель ОП-5
Библиотечный фонд- 17415 экз.
Опорадлясидения "Наташа-2"

Книгохранилище
Площадь-14,4кв.м.

Административные помещения и классные кабинеты
Кабинет заместителя директорапоУВР

Принтер Canon LBP-2900В
Ксерокс FX-128
Ноутбук Asus
Ноутбук «Lenovo»
Ноутбук «Lenovo»
МФУ HP LaserJet Pro M428

Кабинет социального педагога
Принтер «Canon LBP»
Ноутбук «НР»

Кабинет педагога-психолога
Принтер «Canon LBP-3000»
Ноутбук«НР»

Кабинет старшего вожатого
Ноутбук «НР»
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Кабинет заместителя директора по ВР
Ноутбук «НР»
Проектор Epson
Экран
МФУ SamsungSCX
Звуко-усилительныйкомплекс«FORCEPIO»
Радиосистема «АLTO AU»
Цифровая видеокамера «Canon»
Цифровойфотоаппарат«OLYMPUS»

Кабинет заместителя директора по АХР

Ноутбук DELL
Ноутбук «Lenovo»
МФУ Samsung
Ксерокс FX-128
0гнетушительОП-5

Приемная
Моноблок Lenovo
Ноутбук «НР»
Ксерокс «FX-128»
МФУ«Samsung»

Кабинетдиректора
Ноутбук«НР»

Кабинет начальных классов № 3
Комплект мультимедиа (проектор«Epson», экран)
Ноутбук«Lenovo»
Принтер «Epson»
Опорадлясидения "Наташа-2"

Кабинет начальных классов № 4
Ноутбук НР
Проектор«Epson»
Интерактивнаядоска«HITACHI»
Ноутбук НР
Опора для сидения «Наташа-2»

Кабинет начальных классов №5
Цифровой фотоаппарат «Canon»
АРМ  (проекторBENQ,ноутбукASER,
маркернаядоска«BraunPhotoTechnicExclusive»)
Документ-камера Aver Vision

Кабинет начальных классов № 6
Видеокамера CANON LEGRIA
Коррекционно-развивающий программный
Комплекс(интерактивнаядоска«СlasicSolution»,проектор«ViviBright»,
ноутбук «Lenovo»)
АРМ (проектор«Epson»,экран,колонки«SVEN»,НоутбукRAYbook)

Кабинет начальных классов № 10
АРМ новый
Ноутбук RA Ybook № 013.4.5616



297

Кабинет начальных классов №20
Ноутбук Asus
Проектор«Epson»
Доскаинтерактивная SMART Boar

Кабинет начальных классов №21
Ноутбук Lenovo
Проектор«Epson»
Доскаинтерактивная SMARTB oar

Кабинет начальных классов №22
Пианино «РОНДО»
Экран
Ноутбук«Lenovo»
Проектор «Epson»
Опорадлясидения «Наташа-2»

Кабинет начальных классов№ 29
Комплект мультимедиа (проектор «Epson», экран)
Ноутбук«Lenovo»
Принтер «Epson»

Требования
пожарной
безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся мероприятия:
Издан приказ о назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность.
Издан приказ об обеспечении требований Правил противопожарного
режима в школе.
Издан приказ о назначении лица ответственного за средства
пожаротушения.
Разработаны и утверждены инструкции по ПБ.
Разработан и утвержден планы эвакуации и порядок оповещения людей,
устанавливающие обязанности и действия работников на случай
возникновения пожара.
Организованы обучения пожарно-технического минимума сотрудников.
Проводятсяинструктажи по ПБ 1раз в полгода,с вновь прибывшими
сотрудниками проводится вводный инструктаж, с записями в
специальных журналах.
В достаточном количестве запасные и эвакуационные выходы здания
подготовленыдля экстренной эвакуации сотрудников и учащихся,
которые содержаться в надлежащем порядке.
Проводятся практические тренировки по эвакуации сотрудников и
учащихся по тушению условного пожара ( 2 раза в год).
Здание обеспечено автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения при пожаре, с выводом пожарной автоматики на
центральный пункт пожарной диспетчерской службы «Стрелец
Мониторинг».
Имеются первичные средства пожаротушения ОП-5. Огнетушители
проверяются 1 раз в квартал, ведется журнал.
Проведены испытания ограждения крыши.
Заключены договора с обслуживающими организациями.
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Требования
электробезопасности

Издан приказ о назначении ответственного за электробезопасность.
Разработаны и утверждены инструкции по электробезопасности
1группы.
Составлены перечни должностей по электробезопасности 1группы.
Разроботаноа программа на 1 группу электробезопасности.
Проводятся инструктажи по электробезопасности 1 раз в пол года, с
вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж с
оформлением в специальных журналах.
Ответственный за электробезопасность 1 раз в три года проходит
обучение в Ростехнадзоре,1 раз в год сдает экзамен на 4 группу.
Содержатся в исправном состоянии элктророзетки, электровыключатели.
Электрощитовая расположена на 1 этаже здания, оборудована
противопожарной дверью с замком. Впомещениии меются
диэлектроческие коврики, диэлектрические печатки и огнетушительОП-
5.

Требованияохраны
труда

Издан приказ о назначении лица ответственных лиц за организацию
безопасной работы.
Разрабатывается и утверждается план-график проведения мероприятий
по улучшению условий иохраны труда (ежегодно).
Издан приказ о проведении ежегодного обучения работников приемами
методам безопасности труда.
Разработаны и утверждены инструкции по охране труда.
Оформлены журналы по охране труда.
Разработаны и утверждены программы (первичного инструктажа,
обучение по проверке знаний требований охраны труда, пожарной
безопасности, оказанию первой помощи).

Для обеспечения инклюзивного образования у входа в школу установлен пандус,
расширенны дверные проёмы входных дверей, библиотеки, оборудован санузел для детей с ОВЗ,
приобретены 4 опоры для сидения «Наташа-2»

Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором этажах, столовая и
медицинский кабинет - на первом этаже, спортивный зал, актовый зал– на втором
этаже,компьютерные классы– на третьем этаже.

Соответствиематериально-техническихусловийтребованиямООП
Требование Показатели Документационное обеспечение

Возможностьдостижения СоответствиеООтребованиям Акт приемки готовности ОО к
учащимисяустановленных ФГОС НОО к материально- Учебному году,акты очередных
Стандартомтребованийк техническимусловиям и внеочередных проверок
результатамосвоенияосновной реализацииООП НОО. надзорныхорганово
образовательнойпрограммы соответствии ОО требованиям
начальногообщего Действующих санитарных и
образования. противопожарных норм.

план мероприятий по
Устранению нарушений.

ОбеспеченностьОО 100%обеспеченность
учебникамивсоответствиис учебникамипо каждому
ФГОС НОО. предметуучебногоплана.
Обеспечениеконтролируемого Информацияосистеме
доступаучастников ограничениядоступак
образовательныхотношений к информации,несовместимойс
информационным задачамидуховно-
образовательнымресурсамв нравственногоразвитияи
сетиИнтернет. воспитанияучащихся.
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Соблюдение:санитарно-
гигиенических норм
образовательных отношений;
санитарно- бытовыхусловий;
социально-бытовых условий;
пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимыхобъемовтекущего
икапитальногоремонта.

Соответствиетребованиямк
материально-техническим
условиям реализации ООП
НОО (санитарно-бытовых
условий;социально-бытовых
условий; пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда).

АктприемкиготовностиООк
учебномугоду,актыочередных и
внеочередных проверок
надзорных органов o
соответствии ОО требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм.

3.4.5 Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой
школы. Информационно- образовательная среда школы представлена как комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов,
совокупности технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеров, иного ИКТ- оборудования, коммуникационных каналов, систем современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде.

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательной организации;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов
УМК. Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт,
делопроизводство, кадры и т.д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности; — во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений, в том числе врамках дистанционного образования, а так же
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое информационное оснащение образовательных отношений должно
обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; и спользования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
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структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки зображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые
изображения) и звука прификсации явлений в природе и обществе ,хода образовательной
деятельности; переноса информации на цифровых носителей (включая трехмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов
,графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, втом числе видеомонтажаи
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео-и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде образовательной организации;
— поиска иполучения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видео устройств для учебной
деятельности на уроке и внеурока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,участия в форумах,
групповой работы над сообщениями(вики);
— созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей;наглядногопредставления и
анализа данных;
— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов,
реализации художественно-оформительских издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
— создания материальных информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажеров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекция ммедиа ресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности
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учащихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и

мультимедиа сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

Создание в МОУ «СОШ№ 3» информационно-образовательной среды, соответствующей
требованиям Стандарта

Показатели эффективного использования информационно-образовательной среды:
Показатель Описание

Совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных
технологий (компьютеры, иное ИКТ-
оборудование, коммуникационные каналы)

1) Количество кабинетов информатики -2,
- в них рабочих мест: 21+2 учит
2) Число персональных ЭВМ - 77 - используются
в учебных целях- 68
3) Число персональных ЭВМ, подключенных к
сети Интернет-16 -из них используются в
учебных целях -15
Все рабочие места сотрудников обеспечены
компьютерной техникой, объединены локальной
сетью и имеют выход в Интернет скорость 1,76
МБ/с

Обеспеченность цифровыми образовательными
ресурсами

Количество мультимедийных пособий-43+2123
диски в комплекте с УМК

Направления использования ПК, установленного
в учебном кабинете.

Работа со специализированными программами,
изучаемыми в рамках учебной программы по
информатике;
Выход в Интернет;
Онлайн тестирование по различным учебным
предметам;
Дополнительные занятия, консультации по
интересующим вопросам для учащихся;
Обучающие семинары для учителей школы;
Подготовкаи проведение внеклассных
мероприятий;
Для создания учебного продукта группами
учащихся класса в урочной и внеурочной
системе.

Система современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной
среде

Совершенствуется посредством
взаимопосещений уроков, проведения
семинаров, педсоветов, работой учителей в
творческих группах

Оснащение информационно- библиотечного
центра, читального зала

В библиотеке школы: 1 компьютер.
Создание различных видов документов,
проведение классных часов, проведение
семинаров, городских мероприятий.
Общая площадь библиотеки - 59,6 кв.м.;
книгохранилище - 14,4 кв.м.
Общее количество единиц хранения - 17431 экз.:
в т.ч. художественная литература 4637 экз.;
учебники 12794 экз., Доля учебных изданий,
рекомендованных федеральным органом
управления образованием, в библиотечном фонде
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(100%).
Справочно-библиографические ресурсы - 2
каталога: картотеки, библиографические пособия
(обзоры, указатели, списки)

Мониторинг и фиксация хода и результатов
образовательных отношений

В управлении образовательными отношениями
используется государственная информационная
система (ГИС) «Электронное образование».

Оснащение школьного сервера,школьного сайта,
внутренней (локальной) сети, внешней (в том
числе глобальной) сети

Компьютерный класс и кабинет директора имеют
дочку доступа к сети Интернет. Школа имеет
электронную почту, официальный сайт,
действующий в соответствии с нормативно-
правовыми документами.

Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

На каждом ПК( находящимся в свободном
доступе учащихся) школы установлен контент-
фильтр, запрещающий доступ к социальным,
рекламным и прочим запрещенным сайтам.
На каждомПК установлены лицензионные
программы, антивирус Касперского.
Разработаны внутренние локальные акты
регламентирующие работу в сети Интернет.

Создание единого информационно-образовательного пространства - одна из главных
стратегических целей деятельности коллектива МОУ «СОШ № 3». Деятельность по
информатизации образовательных отношений в школе строится по следующим направлениям:
-обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм мониторинга,
-автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача,

анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах
деятельности школы),
-обеспечение совершенствования содержания образования посредством применения Интернет,
ЭОР, ЦОР ресурсов,
-обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного

применения информационно-коммуникативных технологий,
-обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательных отношений,
-обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет (собственный
сайт), в иных средствах массовой информации,
-повышение ИКТ–компетентности учителей, педагогических и руководящих работников,
-повышение ИКТ–компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в проектной и
учебно- исследовательской деятельности,
-обеспечение образовательных отношений компьютерной техникой,
-обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники.

Таким образом, весь коллектив школы включен в процесс информатизации
образовательных отношений.

Техническое и программное обеспечение
Описание Наличие

Технические:
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор и экран
Принтер монохромный
Копировальный аппарат
МФУ
Цифровой фотоаппарат
Микрофон
Оборудование компьютерной сети
Конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью

нет
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Цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования
Цифровой микроскоп
Интерактивная доска
Автоматизированная система голосования SMART-response
Факс
Система для голосования VOTUM 2

Программные инструменты
Операционные системы и служебные инструменты есть
Информационная среда образовательной организации есть
Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка
Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами
Орфографический корректор для текстов на русскоми иностранном языке
Инструмент планирования деятельности
Графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для
обработки векторных изображений
Музыкальный редактор онлайн
Редактор подготовки презентаций есть
Редактор видео онлайн
Редактор звука онлайн
ГИС ЭО есть
Редактор представления временной информации (линия времени)
Онлайн редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель
Виртуальные лаборатории по предметам предметных областей
Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
Среда для интернет-публикаций

Соответствие информационно-методических условий реализации ООП НОО
Требование Показатели Документационное

обеспечение
Обеспечение доступа для
всеучастников образовательных
отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией
образовательных отношений и
условиями его осуществления

Наличие документов,
подтверждающих
информирование всех
участников образовательных
отношений к любой
информации, связанной с
реализацией ООП,
планируемыми
результатами, организацией
образовательных отношений
и условиями его
осуществления

План работышколы, план
работы с родительской
общественностью.
Протоколы родительских
собраний, педагогических
советов, совещаний,
конференций.Публикации в
СМИ

Использование
информационных ресурсов
образовательной
организации для
обеспечения широкого,
постоянного и устойчивого
доступа участников
образовательных отношений
к информации, связанной с
реализацией ООП.

Используемые
информационные ресурсы
ОО: Министерство
образования и науки РФ-
http://mon.gov.ru/
Министерство образования
Республики Коми-
http://minobr.rkomi.ru/ МУ
«Управление образованием»
МОГО «Ухта»:
http://edu.mouhta.ru
Официальный сайт школы ,
на котором размещены

http://mon.gov.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://edu.mouhta.ru/
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документы и материалы,
связанные с внедрением
ФГОС НОО

Обеспечение доступа к печатным и
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах
данных ЭОР.

Обеспечение доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах данных
ЭОР.

Информационная справка

Обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-
методической литературой и
материалами по всем учебным
предметам ООП НОО.

Обеспеченность ОО
учебниками с электронными
приложениями, учебно-
методической литературой в
соответствии с ФГОС НОО

Информация об
обеспеченности учебниками
с электронным и
приложениями, учебно-
методической литературой с
указанием %
обеспеченности по каждому
предмету учебного плана
(обязательнго участия,
формируемой участниками
образовательных
отношений).

Обеспечение фондом дополнительной
литературы, включающий детскую
художественную и научно-
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические
издания, сопровождающие
реализацию ООП НОО.

Обеспеченность фондом
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественнуюи научно-
популярную литературу,
справочно-
библиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию ООП НОО.

Информация об
обеспеченности фондом
дополнительной детской
литературы, включающей
детскую художественную и
научно-популярную
литературу, справочно-
библиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию ООПНОО.

Обеспечение учебно-методической
литературой и материалами по всем
курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в школе.

Обеспеченность учебно-
методической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в школе.

Информация об
обеспеченности учебно-
методической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в школе.

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять
вэлектронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательной деятельности;
 замещение и сохранение материалов образовательных отношений, в том числе работу учащихся
и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательных отношений для решения задач управления образовательной деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно- нравственного развития и воспитания учащихся);
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 взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными организациями. Функционирование ин формационной образовательной среды
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.

Учебно- методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана.

Список учебников на 2023-2024 учебный год
Библиотека имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.

Библиотека имеет программное обеспечение электронных учебных материалов.
Список программного обеспечения электронных учебных материалов на 2023-2024 год:

Номер Название Количество
1. Наука без скуки. Выпуск №2: Сценарии, предметные праздники.//Начальная

школа. Внеклассная работа в школе.-Издательство «Учитель»
1

2. Тематическое планирование. Начальная школа. Программы: гармония, школа
России.//Образовательные программы и стандарты.- Издательство «Учитель»

1

3. Математика, 1 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро//ФГОС 30
4. Русский язык, 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной,

В.Г.Горецкого.//Школа России
30

5. Окружающий мир, 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.
Плешакова //ФГОС

30

6. Обучение грамоте, 1 класс. Электронное приложение к учебнику
В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, Л.А. Виноградской//Школа России

30

7. Технология, 1 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой,
н.В.Богдановой, И.Л.Фрейтаг

30

8. Окружающий мир, 2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.
Плешакова //ФГОС. Школа России

30

9. Математика, 2 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро//ФГОС.
Школа России

30

10. Математика, 3 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро//ФГОС.
Школа России

30

11. Технология, 3 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой,
н.В.Богдановой, И.Л.Фрейтаг

30

12. Русский язык, 3 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого.//Школа России

30

13. Литературное чтение, 3 класс. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой 30
14. Окружающий мир, 3 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.

Плешакова //ФГОС. Школа России
30

15. Литературное чтение, 4 класс. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой 30
16. Математика, 4 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро 30
17. Основы мировых религиозных культур 4-5 класс. Электронное приложение к

учебнику А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С. Токаревой и др.// Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики.М.:Просвещение

2
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18. Основы првославной культуры, 4 класс.. Электронное приложение к учебнику
А.В.Кураева// Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы религиозных культур и светской этики.М.:Просвещение

2

19. Окружающий мир, 4 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.
Плешакова

30

20. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

21. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

22. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

23. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

24. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 5 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

25. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 6 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

26 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 7 класс.
Фонохрестоматия музыкального материала.

1

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Обоснование необходимых изменений имеющихся условий соответствии с приоритетами ООП

НОО Изменения в кадровых условиях реализации ООП:
 не все учителя имеют высшее профессиональное образование и квалификационную категорию.

Изменения в финансовых условиях реализации ООП:
 недостаточный уровень обеспечения образовательной деятельности необходимыми
достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование и др.),
позволяющих в полном объеме реализовать требования к результатам освоения основной
образовательной программы: обеспечить оптимизацию расходования финансовых средств (для
выделения средств на формирование необходимого набора образовательных, информационно-
методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основнойобразовательной программы).

Механизмы достижения целевых ориентиров

Целевой
ориентир
(Условия)

Объекты Показатели Механизмы достижения

Материально-
технические
условия

Освещённость

Воздушно-
тепловой режим

Площадь на одного
ученика

Санитарное
состояние

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм

Обеспечение соблюдения
САН ПиН, электро и
пожаробезопасности

Учебные
сооружения

Достаточность (полнота)
для реализации
образовательных
программ, соответствие
санитарным
требованиям, нормам и
правилам.

Реализация перспективных
планов ремонтных работ
помещений, зданий школы.

Библиотечно-
информационный

Обеспеченность
обучающихся учебной

Ежегодная комплектация
обучающихся учебной



307

фонд:

- учебно-
методическая
литература

-художественная
литература

-методическая
литература

-справочная
литература

литературой

Обеспеченность
учащихся
художественной и
справочной литературой
в расчёте на 1 ученика

Соответствие
Федеральному и
школьному перечню.

литературой

Оборудование
школьной столовой

Достаточность (
количество) посадочных
мест

Обеспеченность посудой

Состояние мебели

Реализация планов
обеспечения необходимыми
материально- техническими
ресурсами

Учебное
оборудование

Достаточность для
реализации
образовательных
программ

Техническое состояние
(годность)

Количество
компьютерных рабочих
мест на 1 ученика

Реализация планов
обеспечения необходимыми
материально- техническими
ресурсами

Кадровые
условия

Трудовой
коллектив

Педагогический
коллектив

Укомплектованность
штата

Распределение по
образовательному цензу
и стажу

Распределение по
квалификационным
категориям,
непрерывность
повышения
квалификации

Подбор и расстановка кадров.
Распределение нагрузки.

Перспективное планирование
подбора кадров. Анализ
нагрузки и результативности
деятельности учителя.
Разработка и реализация
планов повышения
квалификации. Мотивация на
повышение
квалификационной категории,
оказание организационной и
методической помощи в
повышении
квалификационной категории
Разработка и реализация
планов аттестации
работников.

Организационные
условия

Локальная
нормативная база

Организационная
структура

Полнота,
непротиворечивость,
соответствие уставным
целям деятельности ОУ,
соответствие актам
более высокого уровня

Реализация организационных
условий через локальную
нормативную базу и органами
структуры управления
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управления Наличие органов
управления,
предусмотренных
Уставом ОУ, полнота и
последовательность
распределения
поручений между
органами управления

Психолого –
педагогическое
условия

Педагогический
коллектив,
учащиеся,
родители.

Психолого-
педагогическое
сопровождение
педагогов, обучающихся,
родителей

Реализация планов психолого-
педагогического
сопровождения на уровне
организации деятельности
педагога-психолога, классного
руководителя, учителя-
предметника, Методсовета,
ШМО, классного коллектива.

Финансовые
условия

Бюджетные
средства

Объём фонда оплаты
труда

Объём фонда учебных
расходов

Фонд расходов на
коммунальные услуги

Перспективное планирование
и анализ распределения
финансовых ресурсов на
обеспечение условий
реализации ООП ООО

Учебно-
методические и
информационные
условия

Информационные
ресурсы

Сайт школы,
родительские
собрания,
конференции,
информационные
запросы субъектов
образовательного
процесса

Современная
информационно-
образовательная среда.

Разработка и реализация
перспективных планов
комплектования учебно-
методическими и
информационными
ресурсами. Разработка и
реализация планов
обновления сайта школы.
Разработка и реализация
планов информирования
родительской общественности
через родительские собрания
и публичные отчёты.
Подготовка и размещение
самообследования школы.
Анализ и удовлетворение
информационных запросов
субъектов образовательного
процесса.

Санитарно-
гигиенические
условия

Гигиенические
требования к
продолжительности
уроков, перемен,
использование
видеоматериалов.

Выполнение
гигиенических
требований к
продолжительности
уроков, перемен,
использование
видеоматериалов.

Обеспечение соблюдения
САН ПиН и согласий на
использование
видеонатериалов

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
ООП в условиях освоения ФГОС

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации
Нормативное обеспечение Внесение изменений и дополнений в Устав

школы
2018-2019 уч.г.
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реализации ООП НОО Корректировка ООП НОО ежегодно
Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС

ежегодно

Приведение должностных инструкций
работников в соответствие требованиям ФГОС
и тарифно - квалификационным
характеристикам

ежегодно

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательных
отношениях в соответствии с ФГОС НОО

ежегодно
(март-апрель)

Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры ОО с учетом
требований к минимальной оснащенности
учебного процесса

ежегодно

Разработкаи коррекция: учебного плана;
годового календарного учебного графика; -
Рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Положение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся

ежегодно

Финансовое обеспечение
реализации ООП НОО

Определение объе ма расходов, необходимых
для реализации ООП

ежегодно

Внесение изменений в локальные акты,
регламентирующие установление заработной
платы работникам школы, в том числе,
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

ежегодно

Заключение эффективных договоров с
работниками школы

ежегодно

Организационное
обеспечение реализации ООП
НОО

Обеспечение координации деятельности
субъектов Образовательных отношений,
организационных структур школы по
подготовке и введениюФГОС НОО.

2023-2024 г.

Организация образовательных отношений. ежегодно
Разработка и реализация мониторинга
образовательных потребностей учащихся и
родителей (законных представителе) по
использованию часов внеурочной
деятельности.

ежегодно

Коррекция модели психолого- педагогического
сопровождения участников образовательных
отношений на уровне начального общего
образования в условиях введения ФГОС.

ежегодно

Кадровое обеспечение
реализации ООПНОО

Анализ и коррекция кадрового обеспечения и
реализации ФГОС НОО.

ежегодно

Созданиеи корректировка плана- графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников по ФГОС НОО.
Обучение вновь прибывших учителей
(молодых специалистов).

ежегодно

Разработка и корректировка плана
методической работы в рамках ФГОС НОО.

ежегодно
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Информационное
обеспечение реализации ООП
НОО

Размещение на официальном сайте школы
информационных материалов о реализации
ФГОС НОО.

ежегодно

Широкое информирование родительской
общественности о реализации ФГОС НОО.

ежегодно

Организация изучения общественного мнения
по вопросам реализации ФГОС НОО

ежегодно

Обеспечение публичной отчѐтности по
вопросам реализации ФГОС НОО

ежегодно

Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
- об организации внеурочной деятельности
учащихся;
-об организации текущей, промежуточной
аттестации учащихся.

август-сентябрь
2023 г.

Оценки достижения планируемых результатов:
- по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы учащихся;
- по организации проектной деятельности
учащихся;
- по использованию педагогических
технологий.

ежегодно

Материально- техническое
обеспечение реализации ООП
НОО

Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОСНОО.

ежегодно

Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям ФГОС.

ежегодно

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиямФГОС.

ежегодно

Обеспечение условий реализации ООПНОО
противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников ОО.

ежегодно

Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС.

ежегодно

Обеспечение учебниками и учебными
пособиями, обеспечивающими реализацию
ФГОС НОО.

ежегодно

Обеспечение укомплектованности
электронными образовательными ресурсами.

ежегодно

Наличие доступа школы к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.

ежегодно

Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет.

ежегодно

3.4.7 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОО.
Для такой оценки используется определенный набор показателей.
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Объект контроля Содержание контроля Методы сбора
информации

Сроки Ответственные

Кадровые
условия
реализации ООП
НОО

Проверка
укомплектованности ОО
педагогическими,
руководящими и иными
работниками.

Изучение
документации

июль-
август

директор

Установление соответствия
уровня квалификации
педагогических и иных
работников ОО
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих.

Управленческий
аудит

при
приём на
работу

директор

Проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития педагогических
работников

Изучение
документации
(наличие документов
государственного
образца)

в течение
года

зам. директора
по УВР

Психолого-
педагогические
условия
реализации ООП
НОО

Проверка степени освоения
педагогами
образовательной
программы повышения
квалификации (знание
материалов ФГОСНОО)

Собеседование август зам. директора
по УВР и ВР

Оценка достижения
учащимися планируемых
результатов: личностных,
метапредметных,
предметных.

Анализ выполнения
комплексной
контрольной работы

в течение
года

зам. директора
по УВР

Финансовые
условия
реализации ООП
НОО

Проверка условий
финансирования
реализации ООП НОО

Информация для
публичного отчёта

в течение
года

директор,
бухгалтер

Проверка обеспечения
реализации обязательной
части ООП НОО и части,
формируемой участниками
образовательных
отношений вне зависимости
от количества учебных дней
в неделю.

Информация о
прохождении
программного
материала

в течение
года

директор,
бухгалтер

Проверка по привлечению
дополнительных
финансовых средств.

Информация для
публичного отчёта

в течение
года

директор,
бухгалтер
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Материально-
технические
условия
реализации ООП
НОО

Проверка соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм; санитарно-бытовых
условий; социально-
бытовых условий;
пожарной и
электробезопасности;
требований охраны
труда;своевременных
сроков и необходимых
объемов текущего и
капитального ремонта.

Информация ОО о
приемке

в течение
года

директор,
зам. директора

по АХР

Проверка наличия доступа
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
ОО.

Информация в течение
года

директор,
зам. директора

по АХР

Информационно-
методические
условия
реализации ООП
НОО

Проверка достаточности
учебников, учебно-
методических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Информация в течение
года

зав.
библиотекой

Проверка обеспеченности
доступа для всех
участников
образовательных
отношений к информации,
связанной с реализацией
ООП, планируемыми
результатами, организацией
образовательных
отношений и условиями его
осуществления.

Информация в течение
года

зав.
библиотекой,
зам. директора
по УВР и ВР

Проверка обеспеченности
доступа к печатными
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к ЭОР,
размещенным в
федеральных и
региональных базах данных
ЭОР.

Информация в течение
года

зав.
библиотекой,
зам. директора
по УВР и ВР

Обеспечение учебниками и
(или) учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их составной
частью, учебно-
методической литературой
и материалами по всем
учебным предметамООП
НОО.

Информация в течение
года

зав.
библиотекой,
зам. директора
по УВР и ВР
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. РПУП НОО ( ссылка)
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