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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

(далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья(далее—ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),предъявляемы микструктуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• Пояснительную записку; 

• Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся 

с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 



4  

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того,что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность  их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООПНОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровнями особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено непонятие предмета, а― 

«образовательной области»; принцип направленности на формирование 

деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель реализации АОПНОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

-достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечение 

мпреодолениявозможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

черезорганизациюихобщественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно 

- оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

-участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законных 

представителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольной 

социальной среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Федеральная Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 
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Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ОПНОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы,  ориентированной на  удовлетворениеособых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АОПНОО(вариант7.1),требований к результатам освоения программы 

коррекционнойработы АОПНООдляобучающихсясЗПР.Обязательнымиусловиям и 

реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого- 

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

педагогическиработников,реализующимипрограммукоррекционнойработы, 

содержаниекоторойдлякаждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АОПНОО для обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при 

наличии). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейсявусловияхдеятельностииорганизованногоповедения,ипризнаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

ЦНС,выражающиесявповышеннойпсихическойистощаемостиссопутствующим 

снижением умственной работоспособностии устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленныххарактеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие по лучению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеоднороднаяпосоставугруппа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятныеусловиявоспитания,психическаяисоциальнаядепривация. 
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Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

организации деятельностии/илиповедения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависитне только от характера и степени выраженности первичного (какправило, 

биологическогопосвоей природе)нарушения,ноиоткачествапредшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического  развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестьюнарушения психическогоразвития испособностьюилинеспособностью 

обучающегосякосвоениюобразования,сопоставимогопосрокамсобразованием 

здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся всоответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООПНОО(вариант7.1)адресованаобучающимсясЗПР,достигшимкмоменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого 14 возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условияхдеятельностииорганизованногоповедения,ипризнакиобщейсоциально 
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- эмоциональной незрелости. Кроме того, уданной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферахпространственныхпредставлений, зрительно - 

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития,определяютособуюлогикупостроенияучебногопроцессаинаходятсвое 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научныепредставленияобособенностяхпсихофизическогоразвитияразныхгрупп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявленияпервичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

-комплексноесопровождение,направленноенакомпенсациюдефицитов 
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эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общемуразвитиюобучающегося,такикомпенсациииндивидуальныхнедостатков 

развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

-профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

-специальнаяпсихо-коррекционнаяпомощь,направленнаянаформирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

1.2Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвитияадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программыначальногообщегообразования. 
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Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования увыпускниковбудутсформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностныерезультаты 

Увыпускникабудутсформированы: 

-внутренняяпозицияшкольникана уровнеположительногоотношенияк школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности, втом числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

-основыгражданскойидентичности, своейэтническойпринадлежности вформе 

осознания«Я»какчленасемьи,представителянарода,гражданинаРоссии,чувства 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, так 

и поступков окружающих людей; 

-знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение; 

-развитиеэтическихчувств —стыда,вины,совестикакрегуляторовморального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установканаздоровыйобразжизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировойи 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускник научится: 

-приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

-учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериале в 

сотрудничестве с учителем; 
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-планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатовтребованиям данной 

задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различатьспособирезультатдействия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, болеесовершенного результата, использовать запись 

вцифровойформеходаирезультатоврешениязадачи,собственнойзвучащейречи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

-проявлятьпознавательнуюинициативувучебном сотрудничестве; 

-строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

-ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

-осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков; 

-осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

-проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

-устанавливатьпричинноследственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

-обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелого 

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

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливатьаналогии; 
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-владетьрядомобщихприемоврешениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

-адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадля 

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; 

-допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,втом 

численесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнера в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

-договариваться и приходитьк общему решениювсовместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

-задаватьвопросы; 

-контролироватьдействияпартнера; 

-использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Чтение. 

Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения ииспользования 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, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного 

Выпускник научится: 

-находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 

-определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

-делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информациипозаданномуоснованию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2— 3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

-пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввиде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

-ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации 

Выпускник научится: 

-пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

-соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

-сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию; 

-составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работастекстом:оценкаинформации Выпускник 

научится: 

-высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 

-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. 
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Формирование ИКТкомпетентности 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 

приобретутопытработысинформационнымиобъектами,вкоторыхобъединяются 

текст, наглядно - графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся  изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощьютелекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационныхтехнологий(ИКТ), освоятобщиебезопасныеи 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 

помощисредствИКТ:научатсявводитьразличныевидыинформациивкомпьютер: 

текст,звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьи 

передавать медиа сообщения. 

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. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростых 

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 

специальныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельности в 

средней и старшей школе. 

ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыскомпьютером 

Выпускник научится: 

-использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

-организовать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускникнаучится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

-рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

-сканироватьрисункиитексты. 

Обработкаипоискинформации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах,используяцифровыедатчики,камеру,микрофонидругиесредства 

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;составлятьсписокиспользуемыхинформационныхисточников(втом 

числе с использованием ссылок); 

-заполнятьучебныебазыданных. 

Создание,представлениеипередачасообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

-создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 
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-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. 

Планированиедеятельности,управлениеиорганизация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простыеалгоритмы)внесколькодействий,строитьпрограммыдля компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнего мира. 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти 

«Русскийязыкилитература»науровненачальногообщегообразования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Впроцессе изучения обучающиеся получатвозможностьреализовать 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, освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначального 

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:ориентациянапозициюпартнера,учетразличныхмненийикоординация 
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различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускникнауровненачальногообщегообразования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова,частьречи,членпредложения,простоепредложение,чтопослужитосновой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельностиприпродолженииизучениякурсарусскогоязыкаиродногоязыкана 

следующем уровне образования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускникнаучится: 

-различатьзвукиибуквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоватьсярусскималфавитомнаосновезнанияпоследовательностибукв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел«Составслова(морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

-различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

-находить в словахс однозначно выделяемыми морфемамиокончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускникнаучится: 

-выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

-определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолковогословаря 
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-подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте. 

Раздел«Морфология» 

Выпускник научится: 

-распознаватьграмматическиепризнакислов; 

-сучетомсовокупностивыявленныхпризнаков(чтоназывает,накакиевопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основныхчастей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различатьпредложение,словосочетание,слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связьмежду 

словами в словосочетании и предложении; 

-классифицироватьпредложения по целивысказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

-находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Содержательнаялиния«Орфографияипунктуация» 

Выпускник научится: 

-применятьправилаправописания(вобъемесодержаниякурса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-безошибочносписыватьтекстобъемом80—90слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии 

сизученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст,находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательнаялиния«Развитиеречи» 

Выпускник научится: 

-оцениватьправильность(уместность) выбора языковыхи неязыковыхсредств 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего; 

-самостоятельноозаглавливатьтекст; 

-составлятьплантекста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Литературноечтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественнойлитературой.Уобучающихсябудетформироватьсяпотребностьв 
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систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественноепроизведениекакособый видискусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнутнеобходимыйуровеньчитательскойкомпетентности,речевогоразвития, 

сформированыуниверсальныедействия,отражающиеучебнуюсамостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют  техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

ипрослушанногопроизведения,элементарнымиприемамианализа,интерпретации и 

преобразования  художественных, научно-популярных и  учебных  текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарямиисправочниками,осознаютсебякакграмотногочитателя,способногок 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементамирассужденияиописания.Выпускникинаучатсядекламировать(читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутпервичныеуменияработысучебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

восприниматьчтениекакисточникэстетического,нравственного,познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

-читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

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

прослушивании): 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

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

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

-использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов; 
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-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами,поступками(мотивы,последствия),мыслями,чувствамигероев,опираясь на 

содержание текста; 

-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

-использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов: 

-дляхудожественныхтекстов:формулироватьпростыевыводы,основываясьна 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

напрямую, например, объяснятьявленияприроды, пояснятьописываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(толькодля 

художественных текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

текстов); 

-передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспецифики 

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

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Кругдетскогочтения(длявсехвидовтекстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемомИнтернете)по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойи внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепо заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускникнаучится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
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-отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекстотстихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создаватьпоаналогиисобственныйтекствжанресказкиизагадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

-составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаоснове 

личного опыта; 

-составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Иностранныйязык(английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования уобучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформироватьуобучающихсяспособностьвэлементарной формепредставлятьна 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся.Знакомствонаурокахиностранногоязыкасдоступнымиобразцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
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-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; 

-будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

-будутзаложеныосновыкоммуникативнойкультуры,т.е.способностьставить 

ирешатьпосильныекоммуникативныезадачи,адекватноиспользоватьимеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, 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 

следующем уровне образования. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Выпускникнаучится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормречевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа; 

-рассказыватьосебе,своейсемье,друге. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

-соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенногов основном на 

изученном языковом материале; 

-читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

-выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

-писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу. 
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Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускникнаучится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

-пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнем; 

-списыватьтекст; 

-восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей; 

-отличатьбуквыотзнаковтранскрипции. 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

-различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдая 

нормы произношения звуков; 

-соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе; 

-различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

-узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втом 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

-оперироватьв процессе общения активной лексикойсоответствии 

с коммуникативной задачей; 

-восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительнойипревосходнойстепени;количественные(до100)ипорядковые(до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражениявременныхипространственных отношений. 

Математикаиинформатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 



26  

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображенияиматематическойречи,приобретутнеобходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебныхзадач,приобретутначальныйопытпримененияматематическихзнаний в 

повседневных ситуациях; 

получатпредставлениеочислекакрезультатесчетаиизмерения,одесятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действиясчислами;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать,называтьиизображатьгеометрическиефигуры,овладеютспособами 

измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимыеданныеиз таблицидиаграмм,заполнятьготовыеформы,объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускникнаучится: 

-читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельновыбранномуправилу(увеличение/уменьшениечислананесколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость),используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношениямежду 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Арифметическиедействия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10 

01) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначныхи трехзначныхчисел вслучаях, сводимыхкдействиям впределах100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 
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-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия со скобками и без скобок) 

Работастекстовымизадачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в 

задаче,планироватьходрешениязадачи,выбиратьиобъяснят 

ь выбор действий; 

-решатьарифметическим способом (в1—2действия)учебные задачиизадачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

-решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеедоли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускникнаучится: 

-описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости; 

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

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

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

-использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

-распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар); 

-соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Геометрическиевеличины 

Выпускник научится: 

-измерятьдлинуотрезка; 

-вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближенно(на глаз). 

Работасинформацией 

Выпускник научится: 

-читатьнесложныеготовыетаблицы; 

-заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

-читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Планируемые результатыосвоенияпредметнойобласти «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, 

Основамисламскойкультуры,Основамбуддийскойкультуры,Основамиудейской 
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культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Учебный модуль ежегодно выбирается на родительском собрании в 3 классе 

родителями (законными представителями) обучающих. 

Общиепланируемыерезультаты. 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

-осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), ихроли 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; 

Планируемыерезультатыпоучебныммодулям. 

Основы православной культуры 

Выпускникнаучится: 
-раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианскойкультуры,духовнойтрадиции(религиознаявера,мораль,священные 

книги и места, 

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

-на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

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

Основыисламскойкультуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера,  мораль, священные книги  и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

-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; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламскойрелигиозной 

морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Основыбуддийскойкультуры 
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 ее формирования в России; 

-на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамибуддийскойрелигиозной 

морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Основыиудейскойкультуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 
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-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; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамииудейскойрелигиозной 

морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

ритуалы,обычаииобряды,религиозныепраздникиикалендари,нормыотношений 

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

-ориентироватьсявисториивозникновениярелигиозныхтрадицийправославия, 

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; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Основысветскойэтики 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческомуи культурномунаследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

-напримерероссийскойсветскойэтикипониматьзначениенравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

людей и общества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийскойсветской 

(гражданской) этики; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Окружающиймир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-получат возможность расширить,систематизироватьиуглубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентахединогомира,овладетьосновамипрактико-ориентированныхзнаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

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

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

осознают свою этническую и  национальную принадлежность в контексте 

ценностеймногонациональногороссийскогообщества,атакжегуманистическихи 

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- 

гуманитарныхнауквихединствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ(метод) 

космыслениюличногоопыта,позволитсделатьвосприятиеявленийокружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать 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, научатся 

видетьипониматьнекоторыепричинно-следственныесвязивокружающеммиреи 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатсясоздаватьсообщенияввидетекстов,аудио-ивидеофрагментов,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,самостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчисле 

винформационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах, 

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. 

Человекиприрода 
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Выпускникнаучится: 

-узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравниватьобъекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

-иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях,втомчислевконтролируемомИнтернете)сцельюпоискаиизвлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определительрастенийиживотныхнаосновеиллюстраций,атласкарт,втомчисле и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъекты,здоровьеибезопасность 

человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человекиобщество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

-различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвития 
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этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство»науровненачальногообщегообразования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

спецификеизобразительногоискусства,потребностьвхудожественномтворчестве 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 – 

способностиоцениватьивыстраиватьна основе традиционныхморальныхнорм 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, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие,оптимизм,способностькпреодолениютрудностей,открытостьмиру, 

диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизниродногокрая,наполнятсяконкретнымсодержаниемпонятия«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: 
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-овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятиипроизведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическуюоценку 

ивыражатьсвоеотношениексобытиямиявлениямокружающегомира,кприроде, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластическихискусствахдлявыполненияучебныхихудожественно-практических 

задач,познакомятсясвозможностямииспользованиявтворчестверазличныхИКТ- 

средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своегонационального, российскогоимировогоискусства, изображающие природу, 

человека,различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающего 

мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Азбукаискусства. 

Какговоритискусство? 

Выпускникнаучится: 
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-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 

художественнотворческого замысла; 

-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 

учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объемепропорциилица,фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика, 

одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своихизделий и предметовбыта; использоватьритм и стилизацию 

формдлясозданияорнамента;передаватьвсобственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Значимыетемыискусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускникнаучится: 

-осознаватьзначимыете 

-мы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

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

намеренияобъекта—природы,человека,сказочногогероя,предмета,явленияит. д. — 

в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Музыка 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения 

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. 
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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 

жизничеловекаиобщества,духовно-нравственномразвитиичеловека.Впроцессе 

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,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованных 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 

позитивнуюсамооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально - исполнительских замыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально - творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными  компетенциями,  развитие коммуникативных 

способностей   через музыкально-игровую деятельность,  способности к 

дальнейшему  самопознанию   и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать  культурный досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшемприменятьзнания,уменияинавыки,приобретенныевразличных 
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видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации.Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствахмузыкальной выразительности, используемыхпри создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийскойФедерации. 

2. Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибез 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеетпредставленияоприемахигрынаэлементарныхинструментахдетского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеетисполнятьразличныеритмическиегруппыворкестровыхпартиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие).Владеетосновамиигрывдетскоморкестре,инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретическихпонятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представлениеоклавиатурефортепиано(синтезатора).Подборпослухупопевоки 

простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти,  половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных  и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях,ритмическихрисункахисполняемыхпесен,воркестровыхпартияхи 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад.Мажор,минор;тональность,тоника. 

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

объемепервой-второйоктав,диез,бемоль.Чтениенотпервой-второйоктав,пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

1. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

2. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

3. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 
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Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека,опредметноммире 

какосновнойсредеобитаниясовременногочеловека,огармоническойвзаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

средынравственно-эстетическогоисоциально-историческогоопытачеловечества; 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 

изготовленииподарковблизким и друзьям, игрушечныхмоделей, художественно- 

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско - технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителяиподчиненных,распределениеобщегообъемаработы,приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 
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-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать сдоступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложеныосновы 

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. 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускникнаучится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Технологияручнойобработкиматериалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускникнаучится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбиратьдоступныевобработкематериалыдляизделийпо 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметкедеталей,ихвыделениииззаготовки,формообразовании,сборкеиотделке 

изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

колющими (швейная игла); 
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-выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямодели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежииэскизы,читатьихивыполнятьразметкусопоройнаних;изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструированиеимоделирование. 

Выпускникнаучится: 

-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; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практикаработынакомпьютере. 

Выпускникнаучится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемыработы;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку) 

; 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

-пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Физическая культура (дляобучающихся, неимеющихпротивопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянауровненачальногообщегообразования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знанияофизическойкультуре. 

Выпускникнаучится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культуройнауспешноевыполнениеучебнойитрудовойдеятельности,укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 
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-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Выпускникнаучится: 

-отбирать упражнениядлякомплексовутреннейзарядкии физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

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

помощьютестовыхупражнений;вестисистематическиенаблюдениязадинамикой 

показателей. 

Физическоесовершенствование. 

Выпускникнаучится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы; 

-выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

-выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 



43  

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощьдляеёразрешения,сситуациями,вкоторыхрешениеможнонайтисамому; 

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

-врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

участиивповседневнойжизникласса,принятиинасебяобязанностейнарядус другими 

детьми; 

-вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

школе. 

-овладение навыкамикоммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

-врасширениизнанийправилкоммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

-в умении начать и поддержатьразговор, задать вопрос, 

выразитьсвоинамерения,просьбу,пожелание,опасения,завершитьразговор; 

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

-вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника;восвоении культурных 

форм выражения своих чувств. 
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-способностькосмыслениюидифференциации 

картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

-вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности 

(безопасности)длясебяидляокружающих;сохранностиокружающейпредметной и 

природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами домаишколы:двора, дачи,леса,парка, речки,городскихи загородных 

достопримечательностей и других; 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные сявлениями 

окружающего мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

-вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственной 

результативности; 

-внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбыть 

понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общатьсяв соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
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-восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

-вумениинебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения ФАООП НОО должны 

отражать: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятымдругим человеком,умение задавать вопросы; 

-способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

-овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно - 

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - 

практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; 

-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируютсяприменительноккаждомуобучающемусясЗПРвсоответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО (вариант 7.1). 

 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностиявляются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельностиобразовательныхорганизацийипедагогическихкадров.Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 
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СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатов 

освоения АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценкарезультатовосвоенияобучающимися АОПНОО (вариант7.1)ЗПР 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточной 

Игосударственнойитоговойаттестацииосвоения АОПНООдляобучающихся с ЗПР 

в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

-особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальн 

ых трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательныхпотребностейииндивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечениевнимания,концентрированиенавыполненииработы,напоминаниео 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 
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-увеличениевременинавыполнениезаданий; 

-возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатов 

освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийв освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечитьобъективностьоценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающихуспешностьдостиженияобразовательныхдостиженийипреодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность,научность,информативность,наличиеобратнойсвязи,позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцеляхоценки 
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результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всеговремениобученияобучающегосянауровненачальногообщегообразования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствиедаженезначительнойположительнойдинамики)обучающихсясЗПРв 

освоениипланируемыхрезультатововладенияпрограммойкоррекционнойработы. 

Данныеэкспресс-диагностикивыступаютвкачествеориентировочнойосновыдля 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на 

уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегосявсфересоциальной(жизненной)компетенции,котораяобязательно 

включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений  планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей  (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельностьобучающихся,проявляетсянетольковучебно-познавательной 

деятельности, но и в повседневной жизни. 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическоеобследованиедляполучениянеобходимойинформации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. 

 

Федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втом 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования 

УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ОП НОО. 

 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начальногообщегообразования(далее -программаформированияуниверсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

являетсяглавнымпедагогическиминструментомисредствомобеспеченияусловий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человекаобъективнообнаруживать,какихименнознанийиуменийемунехватает 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 обеспечиваютличности 

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 

конкретныхпредметныхзнаний,умений инавыковврамкахотдельныхшкольных 

дисциплин.Вместестем,освоенныезнания,уменияинавыкирассматриваютсякак 

поледляприменениясформированныхуниверсальныхучебныхдействий 
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обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

-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. 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразования. 

Запоследниедесятилетиявобществепроизошликардинальныеизменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничатьиработатьвгруппе,бытьготовымкбыстромупереучиваниювответ 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 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному)  изучению  сложных жизненных 

ситуаций;ксотрудничествуучителяиобучающихсявходеовладениязнаниями,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 освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

-чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
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-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

-уважения кокружающим —умения слушатьислышатьпартнера, признавать 

правокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучетомпозицийвсех 

участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

-формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствос 

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 ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, 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, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполучении начального 

общего образования. 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися,возможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастнаяспецифика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и  самовоспитания (в  младшем  подростковом  и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включающейосознаниеее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

-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 ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 
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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 образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебной 

деятельностииеемотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,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: 

-целеполаганиекакпостановка учебной задачинаосновесоотнесениятого, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование—предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,его 

временны´х характеристик; 

-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

-оценка—выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоимужеусвоеноичто 

емуещенужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;объективнаяоценка 

личных результатов работы; 
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-саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевомуусилию 

(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. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

-самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

-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; 

-структурированиезнаний; 

-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 

текстовразличныхжанров;определениеосновнойивторостепеннойинформации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляют 

знаковосимволическиедействия: 

-моделирование—преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез — составление целого из частей, втом числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериевдля сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

-установлениепричинноследственныхсвязей,представлениецепочекобъектов и 

явлений; 

-построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижениегипотезиихобоснование. 
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Кпостановкеирешениюпроблемыотносятся: 

-формулированиепроблемы; 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальнуюкомпетентностьиучетпозициидругихлюдей,партнеровпообщению 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. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеи сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

-управлениеповедениемпартнера—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

-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 ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальныхучебныхдействий(ихуровеньразвития,соответствующий 

«высокойнорме»)иихсвойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастногоразвития.Изобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособностьребенка 

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 ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяютобраз«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенияксебе. 
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Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действийвпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийследуетуделить 

особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперацииисотрудничествапроектируетопределенныедостиженияирезультаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, 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, нагляднообразного и знаковосимволического 

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 определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения,  установления  причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

словаипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаковосимво 

лических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья   как   результата 

ориентировкиребенкавграмматическойисинтаксическойструктуреродного 
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языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функциейвосприятияхудожественнойлитературыявляетсятрансляция 

духовнонравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

кгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» 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 эмоциональнодейственной 

идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

-эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

-нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияи 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

-умения пониматьконтекстнуюречьна основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-уменияпроизвольнои выразительностроитьконтекстнуюречьс учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-умения устанавливать логическую причинноследственную 

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: 
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-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

-развитиюписьменнойречи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальныхдействий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

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 и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика».Приполученииначальногообщегообразованияэтотучебный 

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 знаковосимволических 

средствдля моделированияматематическойситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема 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. 
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Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета 

«Окружающиймир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоциональноценн 

остного 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; 

-формированиеосновисторическойпамяти—уменияразличатьвисторическом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижениясвоегонародаиРоссии;уменияфиксироватьвинформационнойсреде 

элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

-формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовых 

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 

признаковилиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинноследственны 

хсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся.Такоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособые 
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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. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуре 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 

результатовосвоенияпрограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственногоопытамузыкально-творческойдеятельностиобучающихся:хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

-формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордости 

засвою Родину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

-формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

-формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-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 

жизничеловекаиобщества,духовно-нравственномразвитиичеловека.Впроцессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятиеммузыкальных 
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произведений, использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованных 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 

позитивнуюсамооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческом 

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, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поискасредствееосуществлениявпроцессеосвоениямузыкальной 

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; 

-освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексиивпроцессе 

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 

учебногопредмета;втомчислеианализироватьзвуки,готовитьсвоевыступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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-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 величиныианализироватьзвуки, готовитьсвое 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- 

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямв 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою; 

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, 

отражающимисущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,в 

процессепривлеченияинтегративныхформосвоенияучебногопредмета 

«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: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
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-специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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; 

-широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформ 

работы для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

-развитие знаковосимволического 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; 

-формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработки 

предметнопреобразующих действий; 

-развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизации 

предметнопреобразующей, символикомоделирующей 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 ИКТкомпетентности 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; 
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-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

-вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариватьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийи 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочнойивнеурочнойдеятельности. 

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 – 

возможностьактивизироватьучебнуюработудетей,придавейисследовательский, 

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. 

Входеосвоенияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийся 

начальнойшколыполучаетзнанияневготовомвиде,адобываетихсамиосознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность 

бытьсамостоятельным,активнымтворцом,которыйпланируетсвоюдеятельность, 

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, 
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экспериментировать,устанавливатьпричинно-следственныесвязи.Данныеумения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основудля 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 

проектногообучения младшихшкольниковопределяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельность 

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 

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, инициативув использовании своихмыслительных 

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. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанноесодержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначального 

образования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебных 
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действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качественосителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,ноикак 

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: 

будучиформойучебнойдеятельности, урокдолженотражатьееосновныеэтапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся 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; 

-эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

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 информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 

исключительнуюважностьимеетиспользованиеинформационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвначальной 

школеинструментовИКТиисточниковинформациивсоответствиисвозрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельнымучебнымпредметам(гдеформируетсяпредметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 
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-критическоеотношениекинформациииизбирательностьеевосприятия; 

-уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатам деятельности 

других людей; 

-основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

-оценкаусловий, алгоритмови результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

-созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

-поискинформации; 

-фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

-структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

-созданиепростыхгипермедиасообщений; 

-построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий.Дляэтогоиспользуются: 

-обменгипермедиасообщениями; 

-выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

-фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

-общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения  

предметовучебногоплана.ВключениезадачиформированияИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоенииразныхумений,осуществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногок 

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 основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияи 
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далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися,переживаемыеимитрудностипереходныхпериодовимеютмного 

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 ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психическогоразвитияребенка6—7лет,котораяпредполагаетсформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельномуосуществлению; усвоение системы научныхпонятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовностькшколе имеетследующуюструктуру:личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу,потребностьвсоциальномпризнании,мотивсоциальногодолга),учебных 

ипознавательныхмотивов.Предпосылкамивозникновенияэтихмотивовслужат,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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенкомсвоих физических возможностей, умений, 
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нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальныхнормпроявлениячувствивспособностирегулироватьсвоеповедение 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, 

подразумевающейготовностьребенкапринятьновуюсоциальнуюпозициюироль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальнаяготовностькшколевключаетособуюпознавательнуюпозицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительныхзадач,способностьдействоватьвумственномплане,определенный 

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 

ребенкавотношенииречевойдействительностиивыделениесловакакееединицы. 

Восприятие характеризуется все 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 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленностьипланомерностьуправленияребенкомсвоейдеятельностьюи 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 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: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшениеуспеваемостиидисциплины,ростнегативногоотношениякучению, 
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возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

-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.Основаниемпреемственностиразныхуровнейобразовательнойсистемы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированиемсистемы универсальныхучебныхдействий,атакжена 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: 

-систематичностьсбораианализаинформации; 

-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 

выполнитьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 
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-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 учебныхдействий на новые виды задач(при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиее 

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); 

-обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов.Система 

оценки универсальных учебных действий может быть: 

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

-позиционной–нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируется 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. 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. 

 

Программыотдельныхучебныхпредметов 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для составления рабочих учебных 

программ. 

Рабочиепрограммывключаютследующиеразделы: 

1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 
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2. Содержаниеучебногопредмета,курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

ВданномразделеАООПНООприводитсяосновноесодержаниекурсовповсем 

обязательным предметам приполучении начальногообщегообразования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

адаптированных рабочих программах по предмету, курсу. 

Основноесодержаниеучебныхпредметов,курсов. 

Русский язык. 

Видыречевойдеятельности. 

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. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 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 

учебногоибытовогообщения(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. Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации.Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиеническихтребованийкэтомувиду учебнойработы.Списывание,письмопод 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературныхпроизведений, сюжетныхкартин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучениеграмоте. 

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. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги. 

Определениеместаударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показательтвердости–мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,е,ю,я.Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающуюгласныйзвук).Плавное слоговоечтениеичтениецелымисловами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами). 

Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьме 

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 приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

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. 

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 словпослогамбезстечения согласных; знакипрепинания 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. 

Систематическийкурс 
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Фонетикаиорфоэпия.Различениегласныхисогласныхзвуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетанийзвуковвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знаниеалфавита:правильное название букв, знание их последовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Пониманиесловакак единствазвучанияи значения.Выявлениеслов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеободнозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренныхслов и различныхформ одного 

и того же слова. Различение однокоренныхслов и синонимов, однокоренныхслов 

исловсомонимичнымикорнями.Выделениевсловахсоднозначновыделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

именасобственные.Различениеименсуществительных,отвечающихнавопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, - 

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значениеиупотреблениевречи.Личныеместоимения1,2,3-голицаединственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящемибудущемвремени(спряжение).СпособыопределенияIиIIспряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие.Значениеиупотреблениевречи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзыи,а,но,ихрольвречи.Частицане,еезначение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различениепростыхисложныхпредложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетанияжи–ши,ча–ща,чу–щувположениипод ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

переносслов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов); 

гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках;разделительные ъиь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
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безударныепадежныеокончанияименсуществительных(кромесуществительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударныеокончанияименприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

не сглаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетании -ться; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственногомнения,егоаргументация.Овладениеосновнымиумениямиведения 

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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. 

Знакомствосжанрамиписьмаипоздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения- 

рассуждения. 

Литературноечтение. 

Видыречевойичитательскойдеятельности. 

Аудирование(слушание) 
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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), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознатьтекст.Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.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 объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

текстенеобходимуюинформацию.Пониманиеособенностейразныхвидовчтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видахтекста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнабора предложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоееназваниюиоформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьсразнымивидами 

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, ее справочно- иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
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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 

поведениягероев,анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.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 

использованиемвыразительныхсредствязыка:последовательноевоспроизведение 

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, 

характеризующихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен 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. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристикагерояпроизведения(отборслов,выраженийвтексте,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,библейскихрассказов(поотрывкамилинебольшимтекстам). 
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Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

Определениеглавноймыслитекста. 

Деление текста на части. 

Определение микротем. 

Ключевыеилиопорныеслова. 

Построениеалгоритмадеятельностиповоспроизведениютекста.Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробныйпересказтекста. 

Краткийпересказтекста(выделениеглавноговсодержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

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 объема 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 учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культураписьменнойречи). 

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. 

Кругдетскогочтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(сучетом 
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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. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

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). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений. Малые фольклорныеформы(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 

выполнениидействий);изложениесэлементамисочинения,созданиесобственного 

текстанаосновехудожественногопроизведения(текстпоаналогии),репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или наоснове личного 

опыта. 

Иностранный(английский)язык. 

Предметноесодержаниеречи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мирмоихувлечений. Моилюбимыезанятия.Видыспортаиспортивныеигры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Яимоидрузья. Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности В 

русле говорения 

1. Диалогическаяформа. 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуацияхбытового, 

учебнотрудовогоимежкультурногообщения,втомчисле припомощисредств 

телекоммуникации; 

-диалограсспрос(запросинформациииответнанего); 

-диалог—побуждениекдействию. 

2. Монологическаяформа. 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Врусле аудирования. 

Восприниматьнаслухипонимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Врусле чтения. 

Читать: 

-вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериале; 
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-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

такиотдельныеновыеслова,находитьвтекстенеобходимуюинформацию(имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Врусле письма. 

Владеть: 

-умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

-основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениеспраздником, короткое 

личное письмо. 

Языковыесредстваинавыкипользованияими. 

Английскийязык. 

Графика,каллиграфия,орфография.Всебуквыанглийскогоалфавита.Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения,впределахтематикиначальнойшколы,вобъеме500лексическихединиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способахсловообразования:суффиксация(суффиксыer,or,tion,ist,ful,ly, 

-teen,-ty,-th),словосложение(postcard),конверсия(play—toplay). 

Грамматическаясторонаречи.Основныекоммуникативныетипыпредложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы.Вопросительныеслова:what,who,when,where,why,how.Порядоксловв 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.)сказуемым.Побудительныепредложениявутвердительной(Helpme,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 союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 
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ПравильныеинеправильныеглаголывPresent,Future,PastSimple(Indefinite). 

Неопределеннаяформаглагола.Глагол•связка tobe.Модальные глаголыcan, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до30). 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from,of,with. 

Социокультурнаяосведомленность. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальныеучебныеумения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

-пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

-вестисловарь(словарнуютетрадь); 

-систематизироватьслова,например,потематическомупринципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурнофункциональныхсхем 

простого предложения; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия. 

Впроцессеизучениякурса«Иностранныйязык»младшиешкольники: 

-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.); 



84  

-овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения,например,начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

-учатсяосуществлятьсамоконтроль,самооценку; 

-учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика. 

Числаивеличины. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел ввиде суммы разрядныхслагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнениеиупорядочениеоднородныхвеличин.Долявеличины(половина,треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметическиедействия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами,характеризующимипроцессыдвижения,работы,купли-продажиидр. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 

количествотовара,егоценаистоимостьидр.Планированиехода решениязадачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
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Задачинанахождениедолицелогоицелогопоегодоле. 

Пространственныеотношения. 

Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже,слева—справа,сверху—снизу,ближе—дальше,междуипр.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

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

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрическиевеличины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры. Единицыплощади(см2, дм2,м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работасинформацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»);истинностьутверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Окружающиймир. 

Человекиприрода. 

Природа.Природныеобъектыипредметы,созданныечеловеком.Неживаяи 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примерыявленийприроды:сменавременгода,снегопад,листопад,перелетыптиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепладлявсегоживогонаЗемле.Земля–планета,общеепредставлениеоформеи 

размерахЗемли.ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаиплан.Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
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СменадняиночинаЗемле. ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнцакакпричинасменывременгода.Сменавременгодавродномкраенаоснове 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношениелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2– 3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.Растения,ихразнообразие.частирастения(корень,стебель,лист,цветок, 

плод,семя).Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природномсообществе:растения –пищаиукрытие дляживотных;животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

КраснаякнигаРоссии,еезначение,отдельныепредставителирастенийиживотных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждогочеловеказасостояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человекиобщество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культураобщенияспредставителямиразныхнациональностей,социальныхгрупп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться кчужомумнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощивзрослым.Заботаодетях,престарелых,больных–долгкаждогочеловека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаисела.Наземный,воздушныйи 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России:православие,ислам,иудаизм,буддизм.Уважительноеотношениексвоему 
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и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Страныинародымира.Общеепредставление омногообразиистран,народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями):название,расположениенаполитическойкарте,столица,главные 

достопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни. 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики. 

Основноесодержаниепредметнойобласти. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляетсобойединыйкомплексструктурноисодержательносвязанныхдруг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся:«Основыправославнойкультуры», 

«Основыисламскойкультуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Основыправославнойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность.Милосердиеисострадание.ПравославиевРоссии.Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианскоеискусство(иконы,фрески,церковноепение,прикладноеискусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основыисламскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введениевисламскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе.Нравственныеценностиислама.ПраздникиисламскихнародовРоссии:их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основыбуддийскойкультуры. 

Россия–нашаРодина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основыиудейскойкультуры. 

Россия–нашаРодина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основымировыхрелигиозныхкультур. 

Россия–нашаРодина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники врелигияхмира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основысветскойэтики. 

Россия–нашаРодина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значитбытьнравственнымвнашевремя?Высшиенравственныеценности,идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительноеискусство. 

Видыхудожественнойдеятельности. 

Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественноготворчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни:образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

иразнообразии   художественнойкультуры(напримерекультурынародовРоссии). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные   музеи.  Восприятие и  эмоциональная оценка шедевров 

национального,  российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 



92  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы 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 

живописногообразавсоответствииспоставленнымизадачами.Образыприродыи 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдля 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусстваиегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренародной 

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, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов.Рольбелойичернойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительности 
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образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие)и ихзнаковый 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д.).Ритмлиний,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы вразное время года, суток, в различнуюпогоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительныхобразов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношениякприродевпроизведенияхавторов —представителейразныхкультур, 

народов,стран(например,А.К.Саврасов,И.И.Левитан,И.И.Шишкин, Н. К.Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В.Ван Гог идр.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 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 

красотечеловека(внешнейидуховной),отраженныевискусстве.Образзащитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурахмира.Образсовременника.Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьи 

вискусстве.Эмоциональнаяихудожественнаявыразительностьобразов 
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персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание,поддержку,заботу,героизм,бескорыстиеит.д.Образыперсонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектовкрасивых, удобныхи выразительныхпредметовбыта, видовтранспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественноеконструированиеиоформлениепомещенийипарков,транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опытхудожественнотворческойдеятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, попамятиивоображению(натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделейпредметов 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши,карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка1класс. 

Мирмузыкальныхзвуков. 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука:тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство 

созвучаниеммузыкальныхинструментовразнойвысотыитембровойокраски 
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(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пениепопевокипростыхпесен.Разучиваниепопевокипростыхнародныхпесен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. 

Ритм–движениежизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятиеивоспроизведениеритмов окружающегомира.Ритмические 
игры. 

«Звучащиежесты»(«инструментытела»):хлопки,шлепки,щелчки,притопы 

идр.Осознаниекороткихидлинныхзвуковвритмическихиграх:слоговаясистема 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование 

слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности 

к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия–царицамузыки. 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с постепенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точкувконцемузыкальногопредложения»(пример,А.Н.Пахмутова«Ктопасется на 

лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальныекраски. 

Первоначальныезнанияосредствахмузыкальнойвыразительности.Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания.Примеры:П.И.Чайковский«Детскийальбом»(«Болезнькуклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело- грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»:пластическое интонирование музыкального 

образасприменением«звучащихжестов»;двигательнаяимпровизацияподмузыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разныхладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальныежанры:песня,танец,марш. 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятиеианализособенностейжанра.Двигательнаяимпровизацияподмузыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров. 

Исполнениехоровыхиинструментальныхпроизведенийразныхжанров. 
Двигательнаяимпровизация.Формированиенавыковпубличногоисполненияна 
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основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разныхжанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальнаяазбукаилигдеживутноты. 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец,скрипичныйключ,расположениенотпервой октавынанотоносце,диез, 

бемоль.Знакомствосфортепианнойклавиатурой(возможнонаосновеклавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамическихоттенков.Установлениезрительно-слуховыхассоциацийвпроцессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в 

элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.). 

Пениесприменениемручныхзнаков.Пениепростейшихпесенпонотам. 
Разучиваниеиисполнениепесенсприменениемручныхзнаков.Пениеразученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально- театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально - инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народноемузыкальноеискусство.Традициииобряды. 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народныхпесен,пройденныхвпервомклассе.Разучиваниеиисполнениезакличек, 

потешек,игровыхихороводныхпесен.Приобщениедетейкигровойтрадиционной 

народнойкультуре:народныеигрысмузыкальнымсопровождением.Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 

святочныеигры,колядки,весенниеигры(видывесенниххороводов–«змейка», 

«улитка»идр.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений  в  исполнении  фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов  (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

ГосударственныйакадемическийрусскийнародныйхоримениМ.Е.Пятницкогои  

др.). Знакомство  с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широкастранамояродная. 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы- 

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимнасвоейреспублики,города,школы.Применениезнанийоспособахиприемах 

выразительного пения. 
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первыйконцертдляфортепианосоркестром(1часть),С.В.Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанныхпроизведенияхразличныхвидовинтонаций(призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоениефактуры«мелодия-аккомпанемент»вупражненияхипьесахдляоркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальноевремяиегоособенности. 

Метроритм.Длительностиипаузывпростыхритмическихрисунках. 

Ритмоформулы.Такт.Размер. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 
стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейшихритмическихпартитур.Соло-тутти.Исполнениепьеснаинструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальнаяграмота.Основымузыкальнойграмоты.Расположениенот 

впервой-второйоктавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные 

возможности интервалов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой- второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей(восьмые,четверти,половинные),пауз(четвертиивосьмые), 
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размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пениемелодическихинтерваловсиспользованиемручныхзнаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальныйконструктор». 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенныеформы(двухчастнаяитрехчастнаяформы).Вариации.Куплетнаяформа в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 

простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома»,Р.Шуман«Детскиесцены»,«Альбомдляюношества»,С.С.Прокофьев 

«Детскаямузыка»);вформевариаций(примеры:инструментальныеиоркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнениепьесвпростойдвухчастной,простойтрехчастнойикуплетнойформах 
винструментальноммузицировании.Различныетипыаккомпанементакакодиниз 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическиммоделям.Игранаксилофонеиметаллофонесочиненныхвариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 

мелодико- ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровоеразнообразиевмузыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально- театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 

мелодико- интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Созданиепрезентации«Путешествиевмиртеатра»(общаяпанорама,балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой 

по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведенийвшкол 
ьныхмероприятиях,посвященныхпраздникам, 

торжественнымсобытиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденныхмелодическихи ритмическихформул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 
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Музыкально-театрализованное представление. Музыкально- 

театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально- театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разработкаплана организациимузыкальногопроекта«Сочиняемсказку»с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ. 

Созданиеинформационногосопровожденияпроекта(афиша,презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 
пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 

партийпонотам.Развитиемузыкально-слуховыхпредставленийвпроцессеработы 

над творческим проектом. 

Работанадметроритмом. Ритмическоеостинатоиритмическиеканоны в 

сопровождениимузыкальногопроекта.Усложнениеметроритмическихструктурс 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствованиеигрывдетскоминструментальномансамбле(оркестре): 
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исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнованиеклассовналучшиймузыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Широкастранамояродная. 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республикахРоссии;звучаниенациональныхинструментов.Прослушиваниепесен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a 

capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениенанародных 

инструментах(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народныеинструментырегионаидр.)ритмическихпартитуриаккомпанементовк 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Хоровая планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально- исполнительской культуры. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание  произведений в  исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни  и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова,Государственногоакадемическогорусскогонародногохорап/уА.В. 

Свешникова,Государственногоакадемическогорусскогонародногохораим.М.Е. 

Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 

хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение 

типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мироркестра.Симфоническийоркестр.Формированиезнанийобосновных 

группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительскихколлективов. Узнавание основныхоркестровыхгрупп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальнаявикторина«Угадайинструмент».Викторина-соревнованиена 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальнаяграмота.Основымузыкальнойграмоты.Чтениенот.Пениепо 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровыхиоркестровыхпартийпонотам;исполнение понотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б.Кабалевский«Рондо-марш»,«Рондо-танец»,«Рондо-песня»;Л.Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений,написанныхвформевариаций.Примеры:М.И.Глинка 
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«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластическогоинтонированияпьес-сценок,пьес-портретоввпростойдвухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально- ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам 

(Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой 

круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденныхмелодическихи ритмическихформул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованноепредставление. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально- театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке»,«Нашашкольнаяпланета»,«Мир природы»идругие.Театрализованные 
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формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.). 

Созданиемузыкально-театральногоколлектива:распределениеролей: 

«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники»ит.д. 

4 класс 

Песнинародовмира. 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартийвтональностях(додвухзнаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 

нотам. 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинениеритмическихрисунковвформерондо,впростойдвухчастнойипростой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические 

каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и 

мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальнаяивокальнаяимпровизация сиспользованиемпростых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
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Оркестроваямузыка.Видыоркестров:симфонический,камерный,духовой, 

народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов.  Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты.  Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознаниетембровыхвозможностейсинтезаторавпрактическойисполнительской 

деятельности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров,лирическиепеснивисполнениинародныхоркестров;произведениядля 

баяна, домры, балалайки- соло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 

трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально- 

театральных произведений. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально- 

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», 

Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 

песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыкакино.Формированиезнанийобособенностяхкиномузыкиимузыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

-характеристикадействующихлиц(лейтмотивы),времениисредыдействия; 

-созданиеэмоциональногофона; 

-выражениеобщегосмысловогоконтекстафильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. 

Рыбников).Мультфильмы:У.Дисней«Наивныесимфонии»;музыкальные 
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характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петроваидр.Музыкакмультфильмам:«ВинниПух»(М.Вайнберг),«Ну,погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 

Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительнымисполнениемвокальных(ансамблевыхихоровых)произведенийс 

аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов. 

Учимся, играя. Музыкальные викторины, игры, тестирование, 

импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, 

направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игроваядеятельность.Ритмическиеигры,игры-соревнования 

на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация - соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху 

простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам 

(Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой 

круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнениепесенвсопровождениидвигательно-пластической,инструментально- 

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра  на элементарных  музыкальных инструментах  в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных  музыкальных инструментах, 

инструментахнародногооркестра,синтезаторесиспользованиемвсехпройденных 

мелодическихи ритмическихформул. Соревнование: «солист –солист», «солист – 

оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально- 

театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально- театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально- 

драматическихкомпозицийпомотивамизвестныхмультфильмов,фильмов-сказок, 

опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.). 

Созданиемузыкально-театральногоколлектива:распределениеролей: 

«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники»ит.д. 

Технология. 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции. 

Основыкультурытруда,самообслуживания. 

Трудоваядеятельностьиеезначениевжизничеловека.Рукотворныймиркак 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдениебезопасныхприемовтрудаприработенакомпьютере;бережное 
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отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронныхносителях. 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Изисториифизическойкультуры.Историяразвитияфизическойкультуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическаянагрузкаиеевлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражненийдля утреннейзарядки, физкультминуток, занятийпопрофилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительнаядеятельность. 
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Гимнастикасосновамиакробатики.Организующие 

командыиприемы.Строевыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестроевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститьсявисходноеположение,переворотвположениележанаживоте,прыжок 

сопоройнаруки вупорприсев;2)кувыроквпередв упорприсев, кувырокназад в 

упорприсев,изупораприсевкувырокназаддоупоранаколеняхсопоройнаруки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

иобратноедвижениечерезвиссзадисогнувшисьсосходомвпередноги. Опорный 

прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкаяатлетика.Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разныхисходныхположений;челночныйбег;высокийстартспоследующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением;вдлинуи высоту;спрыгиваниеизапрыгивание. Броски:большого 

мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящиеупражнения:вхождениевводу;передвижениеподну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций:произвольнымспособом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 
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в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики. 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбасвключениемширокого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторонувстойкахнаногах,вседах;выпадыиполушпагатынаместе;«выкруты»с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексыупражнений,включающиевсебямаксимальноесгибаниеипрогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающеевсебявисы,упоры,простыепрыжки,перелезаниечерезгоркуматов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательнымидвижениямируками иногами;равновесие типа «ласточка»на 

широкойопоресфиксациейравновесия;упражнениянапереключениевниманияи 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

весателаидополнительныхотягощений (набивныемячидо1кг,гантелидо100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижениемвпередпоочереднонаправойилевойноге,наместе вверхивверхс 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Наматериалелегкойатлетики 
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Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночныйбег;бегс горкивмаксимальном темпе;ускорение из разныхисходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяинтерваломотдыха);бегна 

дистанцию до 400 м; равномерный 6- минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений;метаниенабивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на  месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкамвполуприседеиприседе;запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием. 

Наматериалелыжныхгонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Наматериалеплавания. 

Развитие выносливости:повторное проплывание отрезковна ногах, держась 

за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

Программадуховно-нравственноговоспитания,развитияобучающихся 

при получении начального общего образования. 

Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияи 

социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсянауровненачальногообщегообразованияявляется 
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социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

Вобластиформированиянравственнойкультуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания истремления кнравственномусовершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формированиенравственногосмыслаучения; 

- формирование  основ морали –  осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения,   обусловленного  принятыми   в обществе 

представлениями  о добре и зле, должном и  недопустимом,  укрепление у 

обучающегосяпозитивнойнравственнойсамооценки,самоуваженияижизненного 

оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
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- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

- формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формированиепредставленияотрадиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младшихшкольников,дополнительнокназваннымвышевключенныевпрограмму 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей 

программыидолжныбытьсогласованысродителямиобучающихся.Согласование 

может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закреплениявспециальныхдоговорах,регулирующихполучениеобразовательных 

услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Общие задачидуховнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям,каждоеизкоторых,будучитесносвязаннымсдругими,раскрывает 

одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности 

гражданина России. 
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Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества . 

2. Нравственноеидуховноевоспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека,равноправие,ответственностьичувстводолга;заботаипомощь,мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3. Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость;трудолюбие,работавколлективе,ответственноеотношениектруду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальноевоспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающеевоспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурноеимедиакультурноевоспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческоеиэстетическоевоспитание. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности,диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовоевоспитаниеикультурабезопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитаниесемейныхценностей. 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психологиясемейныхотношений,любовьиуважениекродителям,прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формированиекоммуникативнойкультуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностнаяимежкультурнаякоммуникация,ответственноеотношениекслову  

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическоевоспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализацииважны,дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиеличностина 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

 

 

 

Основноесодержаниедуховнонравственногоразвития,воспитанияи 

социализации обучающихся. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контекстеотношениякОтечеству,ксогражданам,ксемье,школе,одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

- интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционныхрелигий вразвитии Российского государства, вистории и культуре 

нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знаниеивыполнениеправилповедениявобразовательнойорганизации,дома,на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстникам и 

младшим; 

- установление дружескихвзаимоотношений в коллективе,основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

- стремлениеизбегатьплохихпоступков,некапризничать,небытьупрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду 

творческойдеятельности;элементарныепредставленияосовременнойэкономике; 

- первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеи 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьв 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

- бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отношение клени инебрежности в труде и учебе, небережливомуотношению к 

результатам труда людей. 

Интеллектуальноевоспитание: 
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- первоначальныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерескпознаниюнового; 

- уважениеинтеллектуальноготруда,людямнауки,представителямтворческих 

профессий; 

- элементарныенавыкиработыснаучной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- первоначальныепредставленияобответственностизаиспользованиерезультатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

- первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности,его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовыенавыкисохранениясобственногоздоровья,использования 

здоровьесберегающихтехнологийвпроцессеобученияиво 

внеурочноевремя;первоначальныепредставленияоценностизанятийфизической 

культуройиспортом,пониманиевлиянияэтойдеятельностинаразвитиеличности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблениюпсихоактивныхвеществ, ккурению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ,алкоголя,табака,наркотическихвеществ,бесконтрольногоупотребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важностиэтихявленийдляжизнииразвития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальноепониманиезначенийпонятий«социальнаяагрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностяхпротивостоянияим;первичныйопытмежкультурного, 
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межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

первоначальныепредставленияобэстетическихидеалахиценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

проявлениеиразвитиеиндивидуальныхтворческихспособностей; 

способностьформулироватьсобственныеэстетическиепредпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного;умениевидеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальныепредставленияобискусственародовРоссии; 
интерескчтению,произведениямискусства,детскимспектаклям,концертам, 

выставкам, музыке; 

интерескзанятиямхудожественнымтворчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,овозможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальныепредставленияоправах, свободахиобязанностяхчеловека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке,общественномсогласии; 

интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекав обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умениеотвечатьзасвоипоступки;негативноеотношениекнарушениямпорядка 

вклассе, дома, наулице, к невыполнениючеловекомсвоихобязанностей; знание 

правил безопасного поведения вшколе, быту, на отдыхе, городской 

среде,пониманиенеобходимостиихвыполнения; 

первоначальныепредставленияобинформационнойбезопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарныепредставленияодевиантномиделинквентномповедении. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

знаниеправилповедениевсемье,пониманиенеобходимостиихвыполнения; 
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представлениеосемейныхролях,правахиобязанностяхчленовсемьи; знание 

истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное,заботливоеотношениекродителям,прародителям,сестрами братьям; 

элементарныепредставленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

- первоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека, 

развития личности, успешной учебы; 

- первоначальныезнанияправилэффективного,бесконфликтного,безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- пониманиезначимостиответственногоотношенияксловукаккпоступку, 

действию; 

- первоначальныезнанияобезопасномобщениивИнтернете; 

ценностные представления о родном языке; 

- первоначальныепредставленияобисторииродногоязыка,егоособенностяхи 

месте в мире; 

- элементарныепредставленияосовременныхтехнологияхкоммуникации; 

- элементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации; 

Экологическоевоспитание: 

- развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностноеотношениекприродеивсемформамжизни; 

- элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности; 

- бережноеотношениекрастениямиживотным; 

- пониманиевзаимосвязиздоровьячеловекаиэкологическойкультуры; 

- первоначальныенавыкиопределенияэкологическогокомпонентавпроектнойи 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

- элементарныезнаниязаконодательствавобластизащитыокружающейсреды. 

 

Видыдеятельностииформызанятийсобучающимися. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

- получаютпервоначальныепредставленияоКонституцииРоссийскойФедерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации,гербомифлагомсубъектаРоссийскойФедерации,вкотором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг,изученияосновныхивариативныхучебныхдисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых 

игр гражданского и историко патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
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- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмо тра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческихэкспедиций, изучения вариативных учебныхдисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

- участвуютвпросмотреучебныхфильмов,отрывковизхудожественныхфильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской  армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивныхсоревнований, сюжетноролевых игр на  местности,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

- получаютпервоначальныйопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмии 

взрослыми–представителямиразныхнародовРоссии, знакомятся сособенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительногоотношенияк воинскомупрошломуинастоящемунашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочныхпутешествий, участия втворческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

наформированиепредставленийонормахморальнонравственногоповедения, 
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игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественныхместах(в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого,внимательногоотношенияксверстникам,старшимимладшимдетям,вз 

рослым,обучаютсядружнойигре,взаимнойподдержке,участвуютвколлективных 

играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизничеловекаиобществавпроцессеизучения учебныхдисциплинипроведения 

внеурочных мероприятий; 

- получаютэлементарныепредставленияосовременнойинновационнойэкономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 

проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственныепредприятия,встречспредставителямиразныхпрофессий,изучен 

ия учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуацийпомотивамразличныхпрофессий,проведениявнеурочныхмероприятий 

(праздникитруда,ярмарки,конкурсы,городамастеров,организациидетскихфирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

- приобретаютопытуважительногоитворческогоотношениякучебномутруду 

(посредством презентации учебныхи творческихдостижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

- приобретаютначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезной 
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деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческихи учебнопроизводственныхмастерских,трудовыеакции,деятельность 

школьныхпроизводственныхфирм, другихтрудовыхи творческихобщественных 

объединений как младшихшкольников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

- приобретаютуменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальноевоспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получаютпервоначальныепредставленияобобразованиииинтеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получаютэлементарныенавыкинаучно- 

исследовательскойработывходереализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками,старшимидетьми,взрослымивтворческойинтеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр,посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно - исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 
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- участвуютвпропагандездоровогообразажизни(впроцессебесед,тематических 

игр,театрализованныхпредставлений,проектнойдеятельности); учатся 

организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; получают элементарные знания и умения 

противостоятьнегативномувлияниюоткрытойискрытойрекламыПАВ,алкоголя, 

табакокурения(учатсяговорить«нет»)(входедискуссий,тренингов,ролевыхигр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательноевоздействиеназдоровьечеловека(лекции,встречисмедицинскими 

работниками,сотрудникамиправоохранительныхорганов,детскимипсихологами, 

проведениеднейздоровья,олимпиад,конкурсовипр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярнозанимаютсяфизическойкультуройиспортом(вспортивныхсекцияхи 

кружках,  наспортивныхплощадках,  вдетскихоздоровительныхлагеряхилагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

- получаютпервоначальноепредставлениеозначениипонятий«миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мираисогласия»,выполненияпроектов,тематическихклассныхчасовидр.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалогавпроцессепосильногоучастиявдеятельностидетско-юношеских 
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организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различныеситуации,имитирующиесоциальныеотношениявсемьеишколевходе 

выполнения ролевых проектов; принимают посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- знакомятсясэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности,внеклассныхмероприятий,включаяшефствонадпамятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевокружающеммире,природеродногокрая, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; 

- разучиваютстихотворения,знакомятсяскартинами,участвуютвпросмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельскихландшафтах;развиваютуменияпониматькрасотуокружающегомира через 

художественные образы; 

- осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевповедении,отношенияхитруделюдей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладногоискусства,наблюдаютзаихработой, участвуют вбеседах«Красивые 

инекрасивыепоступки»,«Чемкрасивылюдивокругнас», вбеседахопрочитанных 
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книгах,художественныхфильмах,телевизионныхпередачах,компьютерныхиграх и 

т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организациисвоих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участвуютвхудожественномоформлениипомещений. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получаютпервоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросамшкольнойжизни(впроцессебесед,тематическихклассныхчасов,в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

- получаютпервоначальныйопытобщественногосамоуправленияврамкахучастия 

вшкольныхорганахсамоуправления(решаютвопросы,связанныесподдержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; 

- участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов,встречспредставителямиоргановгосударственнойвласти,общественными 

деятелями, специалистами и др.); 
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- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитаниесемейныхценностей: 

- получаютэлементарныепредставленияосемьекаксоциальноминституте,ороли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведенияшкольно-семейныхпраздников,выполненияипрезентациипроектов 

«Историямоейсемьи»,«Нашисемейныетрадиции»идр.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традицийсемей обучающихся, детско- 

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (впроцессе изучения учебныхпредметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка,обисторииродногоязыка,егоособенностяхиместевмире(впроцессе 



130  

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разныхнародов, знакомятся с особенностямиих 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическоевоспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействиясприродой,экологическиграмотногоповедениявприроде(входе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краюидр.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очисткадоступныхтерриторийотмусора,подкормкаптиц,участиевдеятельности 

школьныхэкологическихцентров, лесничеств, экологическихпатрулей, всоздании и 

реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой:совместносродителями(законнымипредставителями)расширяютопыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями(законнымипредставителями)вэкологическихмероприятияхпоместу 

жительства; 

- учатся вестиэкологическиграмотный образжизнившколе, дома, вприроднойи 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграцииценностногосодержаниявоспитаниявобразовательнуюдеятельность); 

- организационно-практическом(уровеньпреемственностипрактическогоопытаи 
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согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- 

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого   взаимодействия 

участниковобразовательнойдеятельностипостепенноначинаютрождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско- родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессесовместнойреализациисистемногокомплексавоспитательныхпрограмм 

духовно-нравственной и  социокультурной  направленности, предполагающих 

активное  присоединение   семей воспитанников  к   учебно-воспитательному 

процессу,  что  способствует  созданию  эффективной  системы   общественного 

участия     в   управлении    развитием     образовательной 

организации. Представляя  собой  устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют 

функцию  сетевых субъектов системы общественного  управления  учебно- 

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности,обеспечивающийустойчивоесоциокультурноеразвитиеи 
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сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оноорганизуется.Идеалысохраняютсявнациональныхкультурныхирелигиозных 

традицияхнародовРоссииислужатдляновыхпоколенийосновнымиориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихсядолжныбытьактуализированыопределенныеидеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурныхрадициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация 

воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляетсявтом,чтомладшемушкольникусостороныобразовательной 
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организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможностьдля свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принципидентификации(персонификации).Идентификация–устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожимна него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы–яркие,эмоциональнопривлекательныеобразылюдей(атакжеприродных 

явлений, живых и неживых существ в образе Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большуюрольиграетдиалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно 

приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностьюсобственной системыценностей,поисксмыслажизниневозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процессразвитияивоспитанияличностиимеетполисубъектный, 
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многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательнойорганизациидолжнабытьповозможностисогласовананаоснове 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младшихшкольников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это 

ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностейиоткрытиеихличностногосмысла.Длярешениявоспитательныхзадач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательныхдисциплин; 

произведений искусства; 

периодическойлитературы,публикаций,радиоителепередач,отражающих 

современную жизнь; 

духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественнополезнойиличностнозначимойдеятельностиврамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

другихисточниковинформацииинаучногознаниячеловека),неразрывно связанные 

с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса 

задачиценности.Всвоюочередь,ценностипоследовательнораскрываютсяв 
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содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает 

большоедовериекучителю.Длянегословаучителя,  поступки,ценностииоценки 

имеютнравственноезначение.Именнопедагогнетолькословами,ноивсемсвоим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- 

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеровнравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературеиразличныхвидахискусства,сказках,легендахимифах.Всодержании 

каждогоизосновныхнаправленийдуховно-нравственногоразвития,воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственногосамоопределенияпробуждаетсясамоеглавноевчеловеке –совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека.Основаукладаобразовательнойорганизации–традиция,всвоюочередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организациюкаксамостоятельныйпсихолого-социально-педагогическийфеномен, 



136  

дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенныйчетырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора, определяющего годовой 

порядокжизниколлективамладшихшкольниковвлияетчерезразделениевремени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутреннийидеальныймир,второе–внешний,реальный.Соединениевнутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимой 

деятельности обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детейявляетсяихпедагогически организованное включение всоциальныереалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения 

от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума врусле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальныхгрупп.Социальнозначимаядеятельностьобеспечиваетдварезультата: 

– общественный–позитивныеизменениявсоциальнойсреде(преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализациидетейвсоциальноприемлемыхформах,усилениесопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной,общественной,политическойжизньюобществаигосударством, 

первоначальная идентификация себявкачестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем,  формирование 

компетенцийсоциальноговзаимодействия,включениевреальныесоциальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Поорганизациисоциальнаязначимаядеятельностьможетбытьинициируема 

преимущественнопедагогами(класснымруководителем),либосамимимладшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшенияокружающейдействительности.Всоциальнозначимыхинициативах 
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младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости,самостоятельности,проявлениюсвоеголичностногодостоинства, 

«чувствавзрослости»,личностногосамоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьниковявляетсяихдобровольноеипосильноеучастиевмероприятиях 

молодежногодобровольчества.Добровольцамииливолонтераминазываютлиц, 

добровольнооказывающихпомощьтойилиинойкатегориинуждающихся.Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора,такую группу образуютучащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная  характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственностичленовгруппыдругпереддругомонадостигаетпоройвесьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе 

–ее«дух».Характернойчертойгруппдобровольцевявляетсяпотребностьв  

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностногодиалогаосмыслахможетстатькакобъединяющаядеятельность(спектакл 

ь,книга,историческийфакт),такисобытияповседневнойжизни, 

поступкитоварищей,газетнаястатья.Важнымэлементомкультурыобщения 

разновозрастнойгруппыдобровольцевявляетсясовокупностьвзглядовиидейо 

преобразовании окружающего мира. Деловыеотношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает,выражаетизащищает идейныеценности 

группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

– осуществлениеконсультированияшкольниковпонаиболееэффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

– использованиетехнологииразвитияспособностейдлядостиженияцелейв 

различных областях жизни; 

– отказвзрослогоотэкспертнойпозиции; 

– задачавзрослого–создатьусловиядляпринятиядетьми решения. 

Широкоизвестнымметодоморганизациисоциальнозначимойдеятельности 
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младших школьников  является их включение в  работу по социальному 

проектированию и реализации социальныхпроектов. Социальное проектирование 

какпроцесссозданиясоциальногопроекта–прообразапредполагаемогосостояния 

жизни общества или социальной  группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия:содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

Врамкахназванногометодамогутиспользоватьсятакиеформыорганизациисоциально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

Впроцессевоспитания,социализацииидуховно-нравственногоразвития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогическогопотенциалаорганизацийобщегоидополнительного 

образования,культуры,спорта,туризма,местногосообщества,традиционныхрелигио 

зныхииныхобщественныхорганизацийисемьиспособствуетпозитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественностиимеетрешающеезначениедляорганизациинравственногоуклада 

жизнидетей.Ведущаярольворганизациисоциальногопартнерстваинститутов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу ГБОУ 

ООШ№21г.о.Новокуйбышевскиособенноинститутуклассногоруководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формированиесоциальногоопытамладшихшкольниковосуществляетсявходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр,коллективногопосещениятеатров,музеев,концертов,экскурсий,встречс 

представителямирелигиозныхиобщественныхорганизацийит.д.Социальное 
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партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально- 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении 

совместных мероприятий. Программа духовно-нравственного развития 

реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Этот результат достигается в очень большой степени благодаря 

современномуУМК«ШколаРоссии»,включающемуучебникииучебныепособия 

новогопоколения,отвечающиевсемтребованиямФГОСНОО.Принципами 

построения УМК Школы России являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 

характер обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умениеучиться.ОднимизважнейшихположенийФГОСНООявляетсяориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, составляющих 

культурное, духовное и нравственное богатство российского народа. Эта задача 

решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей 

являетсяоднойизосновныхзадач.Особенностькурсасостоитвтом,чтопознание 

окружающего мира предлагается как некий совместный проект, который 

реализуетсячерезвзаимодействиевзрослогоиребенкавсемье.Условноегоможно 

назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: совместное чтение познавательной литературы, 

совместные наблюдения (за растениями, животными, звездами), совместные 

экологические действия (уборка двора, посадка 

деревьев), совместные прогулки и путешествия (экскурсии в музеи, поездки по 

родной стране и т. п.) и множество других ситуаций. Таким образом, реализуется 

основная идея курса — формирование семейных ценностей через организацию 

совместной деятельности ребенка и взрослых в семье. В поддержку этой 

деятельности в комплект включены книги: «Зеленые страницы», атлас- 

определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». К основным результатам образования в начальной школе 

отнесено формирование предметных и универсальных учебных действий, основ 

умения учиться. Методическаясистемаучебниковориентировананавоспитание у 

младших школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, 

рассуждать, формирует интерес к узнаванию, изучению родного языка. Она 

направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия и 

удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на поэтапность и 

диалектичность организации обучения. 

В структуре ФГОС НОО важное место занимают требования к предметным 

иметапредметнымрезультатамобразования,формированиюуниверсальных 
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учебных действий. Все учебники комплекта нацелены на обеспечение этих 

требований. 

В УМК «Школа России» разработана специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться внутри комплекта, а также выходить за 

рамкикомплектавпоискахдругихисточниковинформации. 

Так,вчастностивучебниках«Окружающиймир»имеютсяссылкинапособиядля 

учащихся:атлас-определитель«Отземлидонеба»,«Зеленыестраницы»,«Великан на 

поляне». 

Специальнаясистемазаданийсвязываетучебникирабочуютетрадь,учебник и 

тетрадь тестов, а также организует поиск необходимой информации: в сети 

Интернет, энциклопедической, справочной, краеведческой, научно-популярной 

литературе. 

К результатам обучения по комплекту «Школа России» относятся не только 

сформированная система знаний и  способов действий, но и результаты, 

выраженныевпредметно-деятельностнойформе.Например:интервьюсчеловеком 

той или иной профессии, подборка вопросов для викторины, сценарий праздника, 

коллективное создание «Музея наших путешествий» или «Красной книги нашего 

края», выставка  творческих работ  и  др. При  этом открываются широкие 

возможности для организации проектной деятельности учащихся, как в рамках 

отдельных предметов, так и на межпредметной основе. 

 

Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников. 

 

Времяпроведения Тема 
мероприятия 

Сентябрь 1сентября –Деньзнаний 

Октябрь Праздникосени(Праздникурожая) День 

пожилого человека 
Праздник«УчителямиславитсяРоссия» 
Месячникблагоустройствашкольнойтерритории. 

Ноябрь Классныечасы,посвященныеДнюнародногоединства День 
Матери 

Декабрь Классныйчас,посвященныйДнюКонституции Новогодний 
праздник 

Февраль Праздник«Настоящиемужчины» 
Дни воинской славы России 

Март ДеньЗдоровья 
Праздничныйконцерт«Вчестьпрекрасныхдам» 

Апрель Деньюмора 

Месячникблагоустройствашкольнойтерритории 

Фестиваль «Алло, Мы ищем таланты» 

Май Праздник«Этотпраздниксослезаминаглазах» 

Торжественнаялинейка«До свидания,школа» 

Праздник«Здравствуй,лето!» 
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательныхдисциплин; 

• произведенийискусства; 

•  периодическойлитературы,публикаций,радиоителепередач,отражающих 

современную жизнь; 

• духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 

• истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,своегокрая,своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• другихисточниковинформацииинаучногознания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно - 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса- 

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

учебное содержание, весь уклад  школьной  жизни,   всю многоплановую 

деятельность обучающегося  как человека, личности,  гражданина.  Система 

национальных  ценностей создаёт  смысловую основу пространства духовно- 

нравственногоразвитияличности.Вэтомпространствеснимаютсябарьерымежду 

отдельнымиучебнымипредметами,междушколойисемьёй,школойиобществом, 

школой и жизнью. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно- нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладовшколыпоитогамработызагод,проведенияконсультациядляродителей и 

т.п. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(традиционный весенний спортивный праздник, праздник «Посвящение в 

первоклассники», праздничные концерты к дню учителя и дню мамы и т.п.). 



142  

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительскихкомитетовклассныхколлективовучащихся,проведениясовместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Приразработкеиосуществлениипрограммывоспитанияисоциализациимладших 

школьников взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности 

настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия 

с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участиевобщественныхорганизацияхиобъединениях,впроведенииотдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания 

и социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

- предъявлениепримеровведенияздоровогообразажизни; 
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- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включениемладшихшкольниковвсанитарно-просветительскуюдеятельностьи 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, культуры, 

спорта, дополнительного образования. 

- коллективныепрогулки; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, посвященные здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместныепраздники,спортивныесоревнованиядлядетейиродителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической  позиции. Развитие  содержания 

экологического воспитания  на уровне начального  общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственногоотношениякприроде;пониманиянеобходимостисоблюдениянорм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини- 

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразованиеприродысцельювозделываниярастенийиуходазаживотными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетическогохарактера(выставки–обсуждениярисунков,фотографий,рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 
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- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения,воспитыватьтранспортнуюкультурубезопасногоповедениянадорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

- конкурс на лучшую разработку «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников); 

- практическиезанятия«ПДДвчастивелосипедистов», 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

забезопасностьдорожногодвижения(проведениеопроса,съемкавидеосюжетови  

др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

- компьютерноетестированиепоправиламдорожногодвижения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культурыродителей(законныхпредставителей)вобеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихсяс  учетомзаконодательно установленногопреимущественногоправа 

родителей(законныхпредставителей)наобучениеивоспитаниедетейпередвсеми 

другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 
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-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

-поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияи 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методыповышенияпедагогическойкультурыродителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

- информированиеродителейспециалистами(педагогами,психологами,врачами и 

т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

- преобразованиястереотиповвзаимодействиясроднымиблизкимиипартнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого- 

педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культурыродителейустанавливаютсяпланомвоспитательнойработыГБОУООШ 

№21г.о.Новокуйбышевск.Работасродителями(законнымипредставителями),как 

правило, должнапредшествоватьработе собучающимися иподготавливатькней. 

Планируемыерезультаты. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опытаэмоциональноценностногопостижениядействительностииобщественного 
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действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсяна 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например,приобрел,участвуявкаком-либомероприятии,опытсамостоятельного 

действия); 

- эффекта–последствийрезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно- 

нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательныерезультатымогутбытьраспределеныпотремуровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельногообщественногодействия,формированиеумладшегошкольника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

навторомуровневоспитаниеосуществляетсявконтекстежизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихсявнравственноориентированнойсоциальнозначимойдеятельностии 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанныемотивыповедения,значенияценностейприсваиваютсяобучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только втеории, 

науровнецелей,апрактическойдеятельностионимогутсмешиваются,реализуясь 

какпоследовательностьпедагогическихситуаций.Например,сложнопредставить, 

чтосообщениезнанийоценностях,характерноедляпервогоуровня,неформирует 

никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 

деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Педагоги могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие 

воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный 

переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 



148  

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественномукультурно-историческомунаследию,государственнойсимволике, 

законамРоссийскойФедерации,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям, 

старшему поколению; 

-элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальныйопытролевоговзаимодействияиреализациигражданской, 

патриотической позиции; 

-первоначальныйопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми – 

представителями разных народов России; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

-начальные представления о традиционных для российского общества 

моральныхнормахиправилахнравственногоповедения,втомчислеобэтических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

-уважительноеотношениектрадиционнымрелигиямнародовРоссии; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детскомобществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоих 

поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

-ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду,пониманиеважности 

образования для жизни человека; 

-элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

-уменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома. 

Интеллектуальноевоспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

-элементарныенавыкиучебно-исследовательскойработы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

-элементарныепредставленияобэтикеинтеллектуальнойдеятельности. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, офизическом, духовном инравственном здоровье, онеразрывнойсвязи 

здоровья человека с его образом жизни; 

-элементарныйопытпропагандыздоровогообразажизни; 

- элементарныйопыторганизацииздоровогообразажизни; 

- представление о возможном негативномвлиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-представление о негативномвлиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

нимотношение. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданскоесогласие»,«социальноепартнерство»; 

-элементарный опыт,межкультурного,межнационального, 

межконфессиональногосотрудничества,диалогическогообщения; 

-первичныйопытсоциальногопартнерстваидиалогапоколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

-первичныенавыкииспользованияинформационнойсреды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

-умениявидетькрасотувокружающеммире; 

-первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

-элементарные представленияоб эстетическихихудожественныхценностях 

отечественной культуры; 
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-первоначальныйопыт эмоционального постижениянародного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

-первоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностяхчеловека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

-первоначальныйопытобщественногошкольногосамоуправления; 

-элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

-первоначальныепредставленияоправилахбезопасногоповедениявшколе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

-первоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях,культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

-знаниеправилэффективного,бесконфликтного,безопасногообщениявклассе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

-элементарныеосновыриторическойкомпетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

-первоначальныепредставленияобезопасномобщениивинтернете,о современных 

технологиях коммуникации; 

-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации. 

Экологическоевоспитание: 
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-ценностноеотношениекприроде; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-элементарныезнанияотрадицияхнравственно-этическогоотношенияк природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

- 

имеютрекомендательныйхарактеримогутуточнятьсяобразовательнойорганизацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно- нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

ГБОУООШ№21г.о.Новокуйбышевсквцелом.Организацияисследованиятребует 

совместныхусилийадминистративногоипедагогическогоколлективаГБОУООШ 

№21г.о.Новокуйбышевск,предполагаетфиксациюосновныхрезультатовразвития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольнуюдеятельность,нравственныйукладшкольнойжизни(создание 
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благоприятныхусловийисистемывоспитательныхмероприятий,направленныхна 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями обучаюшихся в рамках реализации программы воспитания и 

социализацииобучающихся (повышения педагогическойкультурыиознакомление 

родителей(законныхпредставителей)свозможностямиучастиявпроектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи 

в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- 

педагогическогоисследования ивнедрение впедагогическуюпрактикукомплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условияхспециально-организованной воспитательной 

деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследованийдореализациипрограммы воспитанияисоциализацииобучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы),изучаютсявсравнениисэкспериментальнымиданными 
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интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников,используютсярезультатыконтрольногоиинтерпретационногоэтапов 

исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствиисосновныминаправлениямипрограммывоспитанияисоциализации 

(результаты исследования представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды исследуется по следующим направлениям: 

-Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климатвколлективе(общаяэмоциональнаяудовлетворенность);возможностидля 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

-Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

-Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в (организация кружков, 

секций, консультаций, семейной гостиной). 

-Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, здравоохранения, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

-Интересучащихсяквоспитательнойпрограмме 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества ГБОУ 

ООШ №21 г.о. Новокуйбышевск с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по 

следующим направлениям: 

-Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательныйпроцесс(совместноепроектирование,непосредственноеучастиев 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей):организациямероприятийиразработкапрограмм,направленных 
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на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

-Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

-Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

-Интересродителей(законныхпредставителей)квоспитательнойпрограмме, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

-Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационномэтапе(окончаниеучебногогода)посравнениюсрезультатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

-Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания  и социализации обучающихся на 

интерпретационномэтапе(окончаниеучебногогода)посравнениюсрезультатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

-Устойчивость   (стабильность)  исследуемых показателей  духовно- 

нравственного   развития, воспитания  и   социализации  обучающихся на 

интерпретационном и контрольном  этапах исследования. При   условии 

соответствия  содержания  исследуемых   показателей  у   обучающихся,  в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам,  устойчивость показателей  может  являться одной  из 

характеристик  положительной динамики развития младших школьников и 

показателемэффективностиреализацииобразовательнойорганизациейпрограммы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательнойработыпотремнаправлениям(блокиисследования);бланкитестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследованияит.д.,которыеотражаютстепеньдостиженияпланируемых 
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результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента: 

-характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

-определениеприоритетныхзадачинаправленийиндивидуальногоразвития; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфолио достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствиистребованиямиФГОСначальногообщегообразования.Обобщенная 

оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развитияобучающихсяи общейэффективностивоспитательнойдеятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования. 

1. Документационноеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальной 

школе:  наличие локальных  актов,  определяющихсодержание 

воспитательнойдеятельностииосновныесредстваего реализации (включая разделы 

образовательной программы школы); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и 

задач, задач и средств воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности на уровне начального образования: наличие 

необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и 
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территорий в соответствии с ее целями и задачами; соответствие материально- 

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическоеобеспечениевоспитательнойдеятельностив 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами; информационно-техническая 

оснащенностьвоспитательнойработывсоответствиисцелямиизадачами:уровень 

обеспеченности компьютернойтехникойи его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уровень сохранностиииспользования 

школьногобиблиотечногофонда длярешения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечениеуровняорганизациивоспитательнойработыивоспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью; направленность воспитывающей деятельности в соответствии с 

реализацией принципа индивидуальной 

дифференциациивобразованиинавозможноболееполныеразвитиеиреализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся 

в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов 

выполненияплановвоспитательнойдеятельности;наличиев органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников. Организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использованиев форморганизации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам соответствующим обеспечению: 
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а) социально-нравственного развития обучающихся (формированию основ 

духовно- нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно- эмоциональной и 

физическойнапряженностиичувствасобственнойнесостоятельностиприучастии в 

них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого- 

педагогическимтребованиямквоспитывающимвзаимоотношениям 

: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификациивпроцессепедагогическиорганизуемойсовместнойдеятельности; 

использование при организации совместной деятел деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на. опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельностиучащихсяиворганизацииосуществленияимиданнойдеятельности; 

разнообразиеформвнекласснойработы приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в)созданиенаиболееблагоприятныхусловийдлявключенияучащихсяв 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся(наставнический; тренирующий; консультативный)взависимостиот 
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решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных 

норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечениевзаимодействияпедагогическогоколлективаобразовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации на поддержание связей своей 

организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

2.4Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогои 

безопасногообразажизни. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка 

В 2015-2016 учебном году в школе была создана программа «Здоровье - это 

мы!»,рассчитаннаянареализациювпериод2015-2020гг.,утвержденаназаседании 

педагогического совета (Протокол № 2 от 14.09.2015г.), согласована с 

Управляющим советом (Протокол № 2 от 17.09.2015г.). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность,  здоровье, природа,   экологическая 

культура,безопасностьчеловекаигосударства.Программанаправленанаразвитие 

мотивации   и  готовности  обучающихся   повышать  свою  экологическую 

грамотность,  действовать предусмотрительно, осознанно  придерживаться 

здорового  и  экологически   безопасного образа  жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
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Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

-неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционныхсдвиговвздоровьедетейиподростковивсегонаселениястраныв 

целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своемуздоровью, существенно отличающиеся от таковых увзрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка , развивающая способность понимать 

свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однимизкомпонентовформированияэкологическойкультуры,здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей)ксовместнойработесдетьми,кразработкепрограммышколыпо 

охране здоровья обучающихся. 

Целиизадачипрограммы. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Задачипрограммы: 

-сформироватьпредставленияоб основахэкологическойкультурынапримере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность,инфекционныезаболевания,переутомлениеит.п.),осуществованиии 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

-сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельностивыдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традицияхитворчестве разныхнародов, художественнойлитературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебно- 

исследовательская,образнопознавательная,игровая,рефлексивнооценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Модель организацииработыобразовательнойорганизациипо реализации 

программы. 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни проводится в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

- 

организациирежимаднядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурнооздоровительн 

ойработе,сформированностиэлементарныхнавыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

-выделению приоритетов с учетом 

результатовпроведенногоанализа,атакжевозрастныхособенностейобучающихся 

при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленнаянаформированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы программ внеурочной деятельности, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 
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-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

включает: 

-соответствиесостоянияисодержанияздания и помещений экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличиеинеобходимоеоснащениепомещениядляпитанияобучающихся; 

-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаетсяна 

администрацию. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностямиособенностямобучающихся(использованиеметодик,прошедших 

апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся:темпаразвитияитемпадеятельности,обучениепоиндивидуальным 

образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ; 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствуетактивнойиуспешной социализациимладшегошкольника,развивает 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональнуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивно 

двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей)попроведениюспортивныхсоревнований,днейздоровья,занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерииипоказателиэффективностидеятельности 

МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня» самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции проводится систематический 

мониторинг. 

МониторингреализацииПрограммывключает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраныокружающейсреды,своемздоровье,правильномпитании,влиянии 
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психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателяздоровья,показателейзаболеваемостиоргановзренияи 

опорнодвигательного аппарата; 

-отслеживаниединамики травматизмав , в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляи 

надзора, органов управленияобразованием, родителей(законныхпредставителей) и 

обучающихся; 

-повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровня 

эмпатии друг к другу; 

-снижениеуровнясоциальнойнапряженностивдетскойсреде; 

-результатыэкспресс-диагностикипоказателейздоровьяшкольников; 

-положительныерезультатыанализаанкетпоисследованиюжизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

2.5.Программавоспитания. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

-приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, а также при нахождении его в школе; 

-совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работни- ков как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

-системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различныхвидовдеятельностиобучающихсяосуществляетсянаосновебазовых 
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национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

-полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально- 

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание,формыиметодывоспитанияисоциализацииобучающихсявучебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

-событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал,которыйявляетсобойвысшуюцельстремлений,деятельностивоспитанияи 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

-диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога:подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

-психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

-следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д. 

Основнымитрадициямивоспитаниявшколеявляютсяследующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

-ступенисоциальногоростаобучающихся(отпассивногонаблюдателятогоили 

иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, волонтерства как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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-формированиекорпусаклассныхруководителей,реализующегопоотношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Цельизадачивоспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственноговыборасобственнойиндивидуальнойобразовательнойтраектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

-усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

-развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младшихклассовинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел в 

дальнейшем. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-становлениясобственнойжизненнойпозицииподростка,егособственных ценностных 

ориентаций; 

-утверждения себя какличностьвсистеме отношений, свойственныхвзрослому 

миру; 

-развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодине; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



167  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживатьтрадицииихколлективногопланирования,организации,проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление– как на уровне 

школы,такинауровнеклассныхсообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базешколы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9)организоватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды,формыисодержаниедеятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль«Школьныйурок» 

Модуль«Классноеруководство». 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Модуль «Работа с родителями». 

Модуль«Самоуправление» 

Модуль«Профоиентация». 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела». Модуль 

«Школьные медиа». 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды». Модуль 

«Детские общественные объединения». 

Модуль«Школьныйурок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимой 

информацией инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию 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: 

интеллектуальныхигр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностных 
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственныхидей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям,оформленным в 

работах других исследователей, навык публичноговыступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль«Классноеруководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работусколлективомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоему 

класса;работус учителями,преподающимивданномклассе;работусродителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работаскласснымколлективом: 

-инициированиеиподдержкаучастиякласса вобщешкольныхключевыхделах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой, 

профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойстороны,–вовлечьв  

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;однодневныепоходыиэкскурсии,организуемыеклассными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления, 

сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;внутриклассные«огоньки»ивечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 
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-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапланируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

-привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 
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-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярко выраженнойлидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

-поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Духовно-нравственноенаправление. 

Курсы внеурочной деятельности «Растим патриотов России», «Мой мир» 

развивают духовно-нравственные ценности, формируют культуру поведения, 

личностный рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им 

социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 

накоплении им опыта социально значимого действия. 

Общеинтеллектуальноенаправление. 

Курсывнеурочнойдеятельности. 

«Развитиефункциональнойграмотности»,«Математикаиконструирование», 

«Мой мир», «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» способствуют 

передаче школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемамнашегообщества, формирующиеихгуманистическоемировоззрениеи 

научную картину мира. 

Общекультурноенаправление. 

Курсы внеурочной деятельности «Музейная академия», «История Самарского 

края»,«РассказыпоисторииСамарскогокрая»,«Информационнаябезопасность», 

«Моймир»создают «раскрытиеихтворческихспособностей,которыепомогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностногоотношенияшкольниковккультуреиихобщеедуховно-нравственное 

развитие. 
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Социальноенаправление. 

Курсы внеурочной деятельности «Лидер», «12 застава», «Вместе сила», «Мой 

мир», «ЮИДД» способствуют развитию коммуникативных и лидерских 

компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсякразнообразиювзглядовлюдей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительноенаправление. 

Курсывнеурочнойдеятельности. 

«Планета здоровья»», «Мой мир» способствуют физическому развитию 

школьников,пропагандефизическойкультурыиспорта,развитиюихценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированию установок на 

защиту слабых. 

Модуль«Работасродителями». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в школе 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Нашкольномуровне: 

-общешкольныйСоветродителей,участвующийвуправленииобразовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Науровнекласса: 

-классныйродительскийкомитет, участвующийврешениивопросоввоспитания и 

социализации детей их класса; 
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-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

-классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

-участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование cцельюкоординациивоспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль«Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися права на 

участиевуправленииобразовательнымиорганизациями,предполагающееучастие 

обучающихся в решении вопросов при организации учебно-воспитательного 

процессасовместноспедагогическимколлективомиадминистрациейучреждения. 

ЭтоправозакрепленовФедеральном законе РоссийскойФедерацииот29декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. Кроме этого 

деятельность ученического самоуправления регламентируется Уставом 

образовательного учреждения, положением, о Совете обучающихся. 

Школьное самоуправление – это некий институт в рамках школы, основной 

задачей которого является представление прав обучающихся на участие в 

управлении школой. 

Ученическое самоуправление представляет возможности для освоения 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами,индивидуальнымиособенностямииспособностями.Такимобразом, - это 

важная составная часть общей воспитательной работы. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

вдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Детское самоуправление в осуществляется следующим образом. 

Науровнешколы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

Науровнеклассов: 

-черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсякласса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета обучающихся и классных 

руководителей; 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль«Профориентация». 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника 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. 

Этаработаосуществляетсянаразличныхуровняхвразличныхформах: 

Навнешкольномуровне: 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория», «Открытый урок»); 

-посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,днейоткрытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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Нашкольномуровне: 

-организация и проведение общешкольного мероприятия «Неделя труда», в 

рамкахкоторойпроводятсявстречислюдьмиразныхпрофессий, классныечасыи 

дискуссии по теме выбора будущей профессии; 

-освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору, 

включенных в основную образовательную программу школы; 

-реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов в 

рамках внеурочной деятельности. 

Науровнекласса: 

-профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры:деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

Науровнеиндивидуальнойработысобучающимися: 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

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. 

ДляэтоговШколеиспользуютсяследующиеформыработы. 

Навнешкольномуровне: 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

-День солидарности в борьбе с терроризмом, день краеведения в Самарской 

области,Добровольческиеакции,Урокимужества,посвященныепамятнымдатам, 

единые уроки различной тематической направленности 

Нашкольномуровне: 

Общешкольные праздники- ежегодно проводимые творческизначимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы(ДеньУчителя,праздники,концерты,конкурсныепрограммывНовогодние 

праздники, День, матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.) 
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-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящениевпервоклассники»; 

-«Посвящениевпятиклассники»; 

-«Первыйзвонок»; 

-«Последнийзвонок». 

-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: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

Науровнеклассов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

Наиндивидуальномуровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-принеобходимостикоррекция поведения ребенка черезчастные беседысним, 

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«Детскиеобщественныеобъединения». 

-На базе школы действуетпервичноеотделение Общероссийскойобщественно- 

государственнойдетско-юношескойорганизации 

«Российское движение школьников» (РДШ, Организация), которое является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников.ДеятельностьРДШрегламентируетсяУказомПрезидентаРоссийской 

Федерацииот29октября2015года№536«ОсозданииОбщероссийской 
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общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Уставом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 

уклада воспитательной деятельности уровня деятельности общественной 

организации, Совета обучающихся, управляющего совета школы и сложившихся 

отношений с организациями- партнерами. 

ФункциипервичногоотделенияРДШ: 

-объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ; 

-организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников. 

ЗадачипервичногоотделенияРДШ. 

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности. 

1. Содержательные: 

-организациямероприятийпонаправлениюдеятельностиРДШ; 

-организацияипроведениевсероссийскихДнейединыхдействий; 

-организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональныхотделенийРДШ,атакжевовсероссийскихпроектахимероприятиях 

РДШ. 

2. Организационные: 

-ведениереестраучастниковпервичногоотделенияРДШ; 

-стратегическоепланированиедеятельностипервичногоотделенияРДШ; 

-составлениеотчетнойианалитическойдокументации. 

3. Информационные: 

-проведениеинформационнойкампанииодеятельностиРДШвСМИ; 

-организацияработывсоциальныхсетях; 

-организацияработыспотенциальнымиучастникамиРДШ; 

-информированиепотенциальныхучастникововозможностипринятьучастиев 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

-раскрытиетворческогопотенциалаучастниковРДШ; 

-создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 

-формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкРоссии как 

Отечеству. 
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Правовойстатуспервичногоотделения 

Первичное отделение осуществляет свою деятельность без образования 

юридического лица и входит в состав Ивнянского отделения. 

Впервичное(школьное)отделение«Российскоедвижениешкольников»входят все 

участники РДШ, обучающиеся в МБОУ «СОШ № 2 п. ивня». 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации  является возглавляемый  Председателем  первичного 

отделения  Организации   Совет  первичного   отделения,  избираемый Общим 

собранием  первичного  отделения  сроком  на 1  год.   Количественный  и 

персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращенияполномочийегочленовопределяютсяОбщимсобраниемпервичного 

отделения Организации. 

Высшим  выборным должностным лицом  первичного  отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием  предварительно вносится Председателем 

регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального 

отделенияОрганизации.Контрольно-ревизионныморганомпервичногоотделения 

Организации  является  Ревизор первичного отделения, избираемый  Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного 

отделения. 

На уровне обучающихся органом принятия решений является Детский Совет 

первичного отделения РДШ, возглавляемый Лидером. В Детский Совет РДШ 

входят Лидер Детского Совета, Лидеры и актив каждого направления. 

Деятельность РДШ ведется по четырем основным направлениям, поэтому 

структура первичного отделения строится с учетом данных направлений: 

гражданскаяактивность,личностноеразвитие,информационно-медийное,военно- 

патриотическое. 

В рамках данных направлений в школе действуют следующие общественные 

объединения: 
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Личностное 
развитие 

Гражданская 
активность 

Военно– 

патриотическое 

направление 

Информационно- 

медийное 
направление 

ШСК«Планета 
здоровья» 

Волонтерский 
отряд 

«Вместесила» 

Юнармейский 

отряд«12застава 

имениМ.М. 

Жидкова» 

Пресс-центр 

 Школьныймузей 
«Моямалая 

Родина» 

 Группы ВК 

 ЮИД  Сайтшколы 

Детское общественное объединение положительной социальной 

направленности - структура открытая, демократичная, без жесткой "должностной 

иерархии". В школе созданы и работают следующие общественные объединения: 

«Юныеинспекторадвижения» 

Под руководством педагога ребята организуют просветительскую работу по 

профилактикедетскогодорожно-транспортноготравматизма.Участиевконкурсах 

(«Безопасное колесо», «Безопасная дорога», «Красный, желтый, зеленый» и др.), 

акциях «Засветись!», «Родительский патруль» способствует популяризации 

безопасного поведения на дорогах. 

Юнармейскийотряд«12заставаимениМ.М.Жидкова» 

26 октября 2016 года состоялось подписание соглашения между Российским 

движением школьников и Всероссийским движением «Юнармия». Направления 

деятельности двух организаций взаимосвязаны и дополняют друг друга. В нашей 

школе работают обе общественные организации, тесно взаимодействуя между 

собой. В школе данный отряд был создан в 2019 году в рамках Всероссийского 

детско-юношеского   военно-патриотического   общественного   движения 

«Юнармия». Воспитание осуществляется через участие обучающихсяввоенно- 

спортивныхиграх(«Зарница»),конкурсах(«Смотрстрояи песни», «Выстрел»), 

акциях («Парад Памяти» и др.). 

Волонтерскийотряд«Вместесила» 

Воспитание осуществляется через участие обучающихся в социальных акциях 

(«Ветеран живет рядом», «Памятник», «Весенняя неделя добра», «Братья наши 

меньшие и др.), коллективных социально ориентированных делах («День 

Здоровья» и др). Это посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям, участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб). 

Школьныйспортивныйклуб«Планетаздоровья». 
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Работа школьного спортивного клуба строится в соответствии с Уставом. 

Главными задачами работы клуба является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединении–первичномотделенииРДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Врамкахнаправления«Гражданскаяактивность»первичноеотделениеРДШ 

участвует в реализации известных во всей стране проектов: 

-«Классныевстречи»; 

-«РДШ-территориясамоуправления». 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно- 

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 

направление деятельности Российского движения школьников. Данное 

направление традиционно представлено следующими проектами и 

мероприятиями: 

-Всероссийскиедетско-юношескиевоенно-спортивныеигры«Зарница». 

-ВсероссийскийпроектРДШ«МояИстория». 

-Акции«Армейскийчемоданчик»,«ОкнаРоссии»,«Бессмертныйполк»,«Свеча 

памяти» 

Воспитательныйрезультат. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностногоразвитияопытдеятельности,направленнойнапомощьдругимлюдям, 

своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакакответственность, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

-торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 

патриотизма и уважения к традициям; 

-участие в профильныхсменахРДШ, проводимыхв каникулярное время. Здесь 

формируется актив РДШ, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
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-поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством 

символики РДШ, проведения торжественной церемонии вступления вчлены 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организациидеятельностипресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением 

дел). 

Модуль«Школьныемедиа». 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастная редакция школьной газеты «Истина здесь», целью которой 

являетсяосвещениенаиболееинтересныхмоментовжизнишколы,популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

-участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию унегочувствавкусаистиля, создаетатмосферупсихологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствуетпозитивномувосприятиюребенкомшколы.Воспитывающеевлияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окна и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

такжезнакомящихихсработамидругдруга;фотоотчетовобинтересныхсобытиях, 

происходящих в школе; 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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-событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики(флаг,эмблема,галстукдетскогодвижения,элементышкольнойформы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихв 

жизни школы знаковых событий; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностныхсторон воспитания, ориентирующий 

экспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Оценитькачествовоспитанияможноподвумосновнымнаправлениям: 

1. Качестворезультатоввоспитанияшкольников(какшкольники 

воспитаны). 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, является динамика 

личностного роста обучающихся каждого класса. Оценка производится по 

следующим показателям: 
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-Усвоение школьниками основных социально значимых знаний (знаний о 

социально-значимых нормах и традициях); 

-развитиесоциально значимых отношений школьников(позитивных отношений 

к базовым общественным ценностям); 

-приобретениешкольникамиопытасоциально-значимогодействия. 

Оценка качества результатов воспитания школьников проводится путем 

сравненияпоставленныхвкаждомклассецелейвоспитанияиреальнополученных 

результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и анкетирование 

школьников. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Качество воспитательной деятельности педагогов (как педагоги 

воспитывают). 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, является наличие в 

школе интересной, событийно-насыщенной и личностно- развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов можно 

использовать критерий грамотности организации воспитательной деятельности, а 

саму оценку производить по следующим показателям: 

-соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьников; 

-адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

-использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеурочной 

(регулярных и нерегулярных занятий) деятельности школьников; 

-формированиепедагогомвоспитывающихдетско-взрослыхобщностей. 

Основнойиспользуемыйметод –этоэкспертиза. Источникомнеобходимойдля 

экспертной оценки информации являются результаты анкетирования классных 

руководителей и педагогов внеурочной деятельности школы. Эти результаты 

должны быть сопоставлены с данными наблюдения заместителя директора по ВР 

за деятельностью классного руководителя, собеседования с ним, анализа 

выполнения плана воспитательной работы. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

Педагогическом совете школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместнойдеятельностидетейивзрослыхявляютсябеседысошкольникамии их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, их 

анкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодического 

объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с достижением 

декомпозированных целевых показателей по каждому модулю: 

-качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

-качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

-качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качествомпрофориентационнойработышколы; 

-качествомработышкольныхмедиа; 

-качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

-качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

переченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.6Направлениеисодержаниепрограммыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыдолжнапредусматриватьиндивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание  программыкоррекционной  работы   для  каждого 

обучающегося определяетсяс учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации. 

ЦельюпрограммыкоррекционнойработывсоответствиистребованиямиФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении ФАООП НОО, коррекция недостатков в 

физическоми(или)психическомиречевомразвитииобучающихся,ихсоциальная 

адаптация. 

Направленияисодержаниепрограммыкоррекционнойработыосуществляются 

вовнеурочноевремявобъеменеменее5часов.Объемисодержаниеопределяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
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-осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

-оказаниепомощивосвоенииобучающимисясЗПР АООПНОО; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированиюпредставленийобокружающеммиреисобственныхвозможностях. 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

-перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающихзанятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностейобучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемыерезультатыкоррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

-коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 
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коррекции,развитияисоциализации; 

-информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным сособенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного  психолого–педагогического 

сопровождениякаждогообучающегосясЗПРнаосновепсихолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей  развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего  образования,  особенностей   личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- 

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

развитие зрительно - моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно- развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизическогоразвитияобучающихсясЗПРиоказываетсяпомощьвосвоении 

нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействиисучителямииобучающимисяшколы(класса)обучающийсясЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; социальное партнёрство, 

предполагающеепрофессиональноевзаимодействиеобразовательнойорганизации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: психолог, учителя, имеющий соответствующую курсовую 

подготовку, медицинский работник. 

Программакоррекционнойработыможетпредусматриватьвариативныеформы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения,чтоспособствуетреализациииразвитиюбольшихпотенциальных 

возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению ихособыхобразовательных 

потребностей. 

Программа коррекционнойработы должна содержать:цель, задачи, программы 

коррекционныхкурсов,системукомплексногопсихолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно - развивающее,консультативное, информационно- 

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ГОС НОО. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени,  отводимого на 

изучениеразличныхучебныхпредметовобязательнойчастиичасти,формируемой 

участниками образовательного процесса,  максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план начального 

общего образования разработан  на основе  основной  образовательной 

программыначальнойшколы.Содержаниеиструктураучебногоплананачального 

общего образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, тематическими 

планами, реализуемыми образовательными программами по разным предметам, 

курсам,системойучебников,принадлежащихкзавершеннымпредметнымлиниям 

учебно-методического комплекса «Школа России», целями,  задачами и 

спецификой образовательной деятельности сформулированными в Уставе школы. 
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Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определяется составом учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебным временем, отводимым на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Выбор модуля в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся (ст. 87 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Во2-4классахнепроизводитсяделениенаподгруппыприорганизациизанятий по 

иностранному языку, технологии. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

даннуючасть,внутримаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихся 

используется: с целью повышения качества знаний обучающихся и 

совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию в 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык» 

дополнительно выделено по 1 часу в неделю. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствуеттребованиям Федеральногогосударственногостандарта начального 

общего образования (не менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся: 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; 

-включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а 

также, отражающие специфику работы школы. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как кружки, спортивные секции, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезные практики, игра, турнир, концерт, спектакль, культпоход, 

субботник, десант и др. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно образовательной 

организацией. 

Время,отведённоенавнеурочнуюдеятельность,составляетнеболее1350часов за 4 

года обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности (обще-интеллектуальное, обще- 

культурное, духовно- нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 в 1 классе предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. Для ее организации в дни, когда не 

проводятся занятия по физической культуре, выделено 2 часа внеурочной 

деятельности. Указанные часы при определении соответствия учебной нагрузки 

санитарными нормами не учитываются. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводитсянеменее5часоввнеделюнаодногообучающегосявзависимостиотего 

потребностей. 

 

Учебныйпланначальногообщегообразования 
Предметныеобласти Учебныепредметы 1 2 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русскийязык 5 5 

Литературноечтение 4 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 
Роднойрусскийязык 

  

Литературноечтениенародном русском   

Иностранныйязык Английский  2 

Математикаи информатика Математика 4 4 

Обществознаниеиестествознание Окружающиймир 2 2 

Основы религиозных культур и 
светскойэтики 

Основы религиозных культур и 
светскойэтики 

  

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительноеискусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 

ИТОГО 20 22 

Частьформируемаяучастникамиобразовательныхотношений 1 1 

Физическаякультура 1 1 
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Максимальнодопустимаянедельнаянагрузкакфинансированию 21 23 

Внеурочнаядеятельность 5 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка с внеурочной деятельностью к 

финансированию 

26 31 

 

Планвнеурочнойдеятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Целиорганизациивнеурочнойдеятельностинауровненачальногообщего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и запросами обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)внеурочнаядеятельностьосуществляетсяво 

второй половине дня и организуется по следующим направлениям развития 

личности:спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структурунаправлений, 

формыорганизации, объёмвнеурочной деятельности (количествочасов внеделю, в 

год). 

Планвнеурочнойдеятельностиначальногообщегообразования. 

 

Направления 

деятельности 

Форма 

реализации 

Название Количествочасовв 
неделю/ класс 

Всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция Здоровейка 1 1 1 1 4 

Общеинтеллек 

туальное 

Курс Грамотный читатель. 

Обучениесмысловому 

чтению 

1 1 1 1 4 

Факультативный 
курс 

Математика и 
конструирование 

 1 1 1 3 

Социальное Общественное 
движение(клуб) 

Лидер  1 1 1 3 

Общественное 
движение(клуб) 

Вместесила  1 1 1 3 

Общественное 
движение 

ЮИД  1 1  2 

Общекультурное Курс Рассказыпоистории 

Самарского края 
   1 1 

Клуб Музейнаяакадемия  1 1 1 3 

Духовно- 
нравственное 

Курс Урокинравственности  1 1 1 3 
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  Динамическаяпауза 2    2 

ИТОГО 5 8 8 8 29 

 

 

 

Системаусловийреализациифедеральнойадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требованийккадровым,финансовым,материально-техническимиинымусловиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляютсобойинтегративноеописаниесовокупностиусловий,необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом ихособыхобразовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно- нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

Кадровыеусловия. 

Описаниекадровыхусловийреализации АООП НОО включает: 

-характеристикуукомплектованностиОрганизации; 

-описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня», реализующая АООП НОО для 

обучающихсяс ЗПР, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников, реализующей  АООП  НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а  для 

педагогическихработниковгосударственнойилимуниципальнойобразовательной 

организации - также квалификационной категории. 
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В штат специалистов ,реализующей вариант 7.1 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны входить: учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед. 

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофрено-педагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофрено-педагога; 

в)поспециальности«Олигофренопедагогика»илипоспециальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а)поспециальности«Специальнаяпсихология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования 

лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а)поспециальности «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 
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а)поспециальности«Специальнаяпедагогикавспециальных(коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б)понаправлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофрено-педагога; 

в)понаправлению«Педагогика»пообразовательнымпрограммамподготовки 

олигофрено-педагога; 

г)поспециальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований кстажуработы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовкуиликурсыповышенияквалификации(вобъеме72иболеечасов)в 

области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работыдолжныпройтипереподготовкулибополучитьобразование 

вобластиолигофренопедагогики,подтвержденныедокументомсоответствующего 

образца. 

При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

 

Финансовыеусловия 

ФинансовоеобеспечениеобразованияобучающихсясЗПРосуществляетсяв 

соответствиис законодательством РоссийскойФедерациии учетом особенностей, 

установленныхФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Финансовое обеспечение государственныхгарантий на получение обучающимися 

с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных,муниципальныхичастныхобразовательныхорганизациях 
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осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на  оказание государственной или  муниципальной  услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации   образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных  условий  получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам,  обеспечения  безопасных условий обучения и 

воспитания,   охраны  здоровья  обучающихся, а также  с  учетом иных, 

предусмотренных  Федеральным  законом  особенностей  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  (для  различныхкатегорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося, 

если иное не установлено настоящей статьей (Часть 2 статьи 99 Федерального 

закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ). 

Финансированиепрограммыкоррекционнойработыдолжноосуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовоеобеспечениедолжносоответствоватьспецификекадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООПНОО 

обучающихсясЗПР. 

 

Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственнаяуслугапореализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционнойработетьютора,атакжеучебно-вспомогательногоипрочего 
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персонала (ассистента, медицинскихработников, необходимыхдля сопровождения 

обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальныетехническиесредства,специальныекомпьютерныепрограммыидр.) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося 

с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООПНОО, требованиями кнаполняемости классоввсоответствии с 

СанПиН. 

Таким образом, финансирование ФАООП НОО для каждогообучающегося с 

ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательнойорганизациинасоответствующийфинансовыйгодопределяются по 

формуле: 
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Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно- 

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавкикзаработнойплатезаработуврайонахКрайнегоСевераиприравненных к 

ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в  соответствии со 

стандартами качества оказания  услуги рассчитываются  как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организацийвсоответствииснормативнымактомсубъектаРоссийскойФедерации  

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственноеучастиев оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализацияФАООПНООобучающихсясЗПРможетопределятьсяпоформуле: 

 

Кнормативнымзатратамнаобщехозяйственныенуждыотносятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаработниковорганизации,которыенепринимаютнепосредственногоучастия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно- управленческогои прочегоперсонала, не принимающего 

непосредственногоучастия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

-нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

-нормативныезатратынагорячееводоснабжение; 

-нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются 

в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической 

энергии); 

-нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведение 

нормативапотреблениякоммунальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
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-нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 

-нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимого 

имущества; 

-нормативныезатратынасодержание прилегающихтерриторийвсоответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанныхс функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Материально-техническиеусловия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-45 

техническогообеспеченияпроцессаобразованиядолжнабытьотраженаспецифика 

требований к: 

-организациипространства,вкоторомобучаетсяребёноксЗПР; 

-организациивременногорежимаобучения; 

-техническимсредствамобученияобучающихсясЗПР; 

-учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требованиякорганизациипространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть  отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы  и задачам психолого-педагогического 

сопровожденияобучающегосясЗПР.Должнобытьорганизованопространстводля 

отдыхаидвигательнойактивностиобучающихсянапеременеивовторойполовине 

дня, желательно наличие игрового помещения. 
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Дляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитиянеобходимосоздавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 

количествосведенийчерезаудио-визуализированныеисточники,аименноудобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требованиякорганизациивременногорежимаобучения. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами . 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 

33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарномучебномпланепредусмотреноравномерноераспределениепериодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических, требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в 

соответствиистребованиямикздоровьесбережению(регулируетсяобъемнагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха,удовлетворениепотребностейобучающихсявдвигательнойактивности). 
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Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. Образовательную 

недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели. 

Учебныйденьвключает всебя специальноорганизованные занятия/уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не 

должнопревышать4уроковиодинденьвнеделю–неболее5уроков,засчетурока 

физической культуры; ля обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определениипродолжительностизанятийв1классахиспользуется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 

35минуткаждый,вноябре-декабре−по4урокапо35минуткаждый;январь-май 

−по4урокапо40минуткаждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 

ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, недолжнапревышать25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе недолжно превышать четырех, 

остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требованияктехническимсредствамобучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходомвInternet,принтер,сканер,мультимедийныепроекторысэкранами, 
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интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебныйидидактическийматериал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникамдлясверстников,неимеющихограниченийздоровья,соспециальными, 

учитывающими  особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях,  обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализациипроцессаобразованияобучающихсясЗПР,исостоитвтом,что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включаетнеобходимуюнормативно- 

правовуюбазуобразованияобучающихсясЗПРихарактеристикипредполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООПНОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянногои 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимуюнормативно-правовуюбазуобразованияобучающихсясЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа кинформационным ресурсам, различнымиспособами, втом 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Физическаякультура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

ЗнанияофизическойкультуреВыпускникнаучится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз,уроковфизическойкультуры,закаливания,прогулокнасвежем 

воздухе,подвижныхигр,занятийспортомдляукрепленияздоровья,развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

СпособыфизкультурнойдеятельностиВыпускникнаучится: 

– отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминутоки 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовыватьипроводитьподвижные игрыипростейшиесоревнованияво 

времяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

ФизическоесовершенствованиеВыпускникнаучится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты, 
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выносливости, гибкости, равновесия); оцениватьвеличинунагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы; 

– выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности. 



5  

 



6  

 



7  

 



8  

 



9  

 



1  

 



1  

 



1  

– 



1  

 



1  

 



1  

 



1  

 



1  

 



1  

 



1  

 



2  

 



2  

 



2  

 


	Оглавление
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. Целевой раздел Пояснительная записка
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
	ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПР.
	К общим потребностям относятся:

	1.2Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическогоразвитияадаптированнойосновнойобщеобразовательной
	Личностныерезультаты
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Выпускник научится:
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Чтение.
	Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного Выпускник научится:
	Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации Выпускник научится:
	Работастекстом:оценкаинформации Выпускник научится:
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыскомпьютером Выпускник научится:
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
	Обработкаипоискинформации Выпускник научится:
	Создание,представлениеипередачасообщений Выпускник научится:
	Планированиедеятельности,управлениеиорганизация Выпускник научится:
	Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти
	Выпускникнауровненачальногообщегообразования:
	Содержательнаялиния«Системаязыка» Раздел «Фонетика и графика»
	Раздел«Составслова(морфемика)» Выпускник научится:
	Раздел «Лексика» Выпускникнаучится:
	Раздел«Морфология» Выпускник научится:
	Раздел«Синтаксис» Выпускник научится:
	Содержательнаялиния«Развитиеречи» Выпускник научится:
	Литературноечтение
	Видыречевойичитательскойдеятельности Выпускник научится:
	Кругдетскогочтения(длявсехвидовтекстов) Выпускник научится:
	Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
	Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
	Иностранныйязык(английский)
	Коммуникативныеумения Говорение
	Аудирование Выпускникнаучится:
	Чтение Выпускникнаучится:
	Письмо Выпускникнаучится:
	Языковыесредстваинавыкиоперированияими Графика, каллиграфия, орфография
	Фонетическаясторонаречи Выпускник научится:
	Лексическаясторонаречи Выпускник научится:
	Грамматическаясторонаречи Выпускник научится:
	Математикаиинформатика
	Числа и величины Выпускникнаучится:
	Арифметическиедействия Выпускник научится:
	Работастекстовымизадачами Выпускник научится:
	Пространственныеотношения Геометрические фигуры
	Геометрическиевеличины Выпускник научится:
	Работасинформацией Выпускник научится:
	Основырелигиозныхкультурисветскойэтики
	Общиепланируемыерезультаты.
	Планируемыерезультатыпоучебныммодулям. Основы православной культуры
	Основыисламскойкультуры Выпускник научится:
	Основыбуддийскойкультуры Выпускник научится:
	Основыиудейскойкультуры Выпускник научится:
	Основымировыхрелигиозныхкультур Выпускник научится:
	Основысветскойэтики Выпускник научится:
	Окружающиймир
	Человекиприрода
	Человекиобщество Выпускник научится:
	Планируемые результаты и содержание образовательной области
	Обучающиеся:
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
	Значимыетемыискусства. О чем говорит искусство?
	Музыка
	Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся
	Слушаниемузыки
	Хоровоепение
	Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле)
	Основымузыкальнойграмоты

	Технология
	Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	Технологияручнойобработкиматериалов. Элементы графической грамоты.
	Конструированиеимоделирование.
	Практикаработынакомпьютере.
	Знанияофизическойкультуре.
	Способыфизкультурнойдеятельности.
	Физическоесовершенствование.

	Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы.
	-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
	-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:
	-овладение навыкамикоммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:
	-способностькосмыслениюидифференциации
	-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
	Результаты специальной поддержки освоения ФАООП НОО должны отражать:

	Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО (вариант 7.1).
	Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы.
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ.
	Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий.
	Ценностныеориентирыначальногообщегообразования.
	формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове:
	формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

	Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполучении начального общего образования.
	Понятие«универсальныеучебныедействия».
	Функцииуниверсальныхучебныхдействий:
	Видыуниверсальныхучебныхдействий.
	Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов.

	Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
	Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногок
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.

	Программыотдельныхучебныхпредметов
	Основноесодержаниеучебныхпредметов,курсов. Русский язык.
	Обучениеграмоте.
	Систематическийкурс
	Чтение.
	Говорение(культураречевогообщения)
	Письмо(культураписьменнойречи).
	Кругдетскогочтения.
	Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение).
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
	Иностранный(английский)язык.
	Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности В русле говорения
	Врусле аудирования.
	Врусле чтения.
	Врусле письма.
	Языковыесредстваинавыкипользованияими.
	Социокультурнаяосведомленность.
	Специальныеучебныеумения.
	Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия.
	Математика. Числаивеличины.
	Арифметическиедействия.
	Работастекстовымизадачами
	Пространственныеотношения.
	Геометрическиевеличины.
	Работасинформацией.
	Окружающиймир.
	Человекиобщество.
	Правилабезопаснойжизни.
	Основырелигиозныхкультурисветскойэтики.
	Основыправославнойкультуры

	Основыисламскойкультуры
	Основыбуддийскойкультуры.
	Основыиудейскойкультуры.
	Основымировыхрелигиозныхкультур.
	Основысветскойэтики.
	Изобразительноеискусство.
	Азбукаискусства.Какговоритискусство?
	Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство?
	Опытхудожественнотворческойдеятельности.
	Музыка1класс.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности:
	Ритм–движениежизни
	Мелодия–царицамузыки.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (1)
	Музыкальныекраски.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (2)
	Музыкальныежанры:песня,танец,марш.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (3)
	Музыкальнаяазбукаилигдеживутноты.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (4)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (5)
	Музыкально-театрализованноепредставление.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (6)
	2 класс
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (7)
	Широкастранамояродная.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (8)
	Музыкальноевремяиегоособенности.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (9)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (10)
	«Музыкальныйконструктор».
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (11)
	Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
	Жанровоеразнообразиевмузыке.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (12)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (13)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (14)
	3 класс
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (15)
	Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. (1)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (16)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (17)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (18)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (19)
	Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (20)
	Музыкально-театрализованноепредставление. (1)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (21)
	4 класс
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (22)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (23)
	Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. (2)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (24)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (25)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (26)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (27)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (28)
	Содержаниеобученияповидамдеятельности: (29)
	Физическая культура Знанияофизическойкультуре.
	Способыфизкультурнойдеятельности.
	Физическоесовершенствование.
	Спортивнооздоровительнаядеятельность.
	Общеразвивающиеупражнения
	Наматериалелегкойатлетики
	Наматериалелыжныхгонок.
	Наматериалеплавания.

	Программадуховно-нравственноговоспитания,развитияобучающихся при получении начального общего образования.
	Вобластиформированиянравственнойкультуры:
	Вобластиформированиясоциальнойкультуры:
	Вобластиформированиясемейнойкультуры:
	Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
	1. Гражданско-патриотическоевоспитание.
	2. Нравственноеидуховноевоспитание.
	3. Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству.
	4. Интеллектуальноевоспитание.
	5. Здоровьесберегающеевоспитание.
	6. Социокультурноеимедиакультурноевоспитание.
	7. Культуротворческоеиэстетическоевоспитание.
	8. Правовоевоспитаниеикультурабезопасности.
	9. Воспитаниесемейныхценностей.
	10. Формированиекоммуникативнойкультуры.
	11. Экологическоевоспитание.

	Основноесодержаниедуховнонравственногоразвития,воспитанияи социализации обучающихся.
	Гражданско-патриотическоевоспитание:
	Нравственноеидуховноевоспитание:
	Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству:
	Интеллектуальноевоспитание:
	Здоровьесберегающеевоспитание:
	Социокультурноеимедиакультурноевоспитание:
	Культуротворческоеиэстетическоевоспитание:
	Правовоевоспитаниеикультурабезопасности:
	Воспитаниесемейныхценностей:
	Формированиекоммуникативнойкультуры:
	Экологическоевоспитание:
	Видыдеятельностииформызанятийсобучающимися.
	Нравственноеидуховноевоспитание: (1)
	Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: (1)
	Интеллектуальноевоспитание: (1)
	Здоровьесберегающеевоспитание: (1)
	Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: (1)
	Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: (1)
	Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: (1)
	Воспитаниесемейныхценностей: (1)
	Формированиекоммуникативнойкультуры: (1)
	Экологическоевоспитание: (1)
	Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.
	Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
	Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимой деятельности обучающихся.
	Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектов воспитательной деятельности и социальных институтов.

	Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников.
	Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию учащихся.
	Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах.
	Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
	Планируемыерезультаты.
	Гражданско-патриотическоевоспитание:
	Нравственноеидуховноевоспитание:
	Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству:
	Интеллектуальноевоспитание:
	Здоровьесберегающеевоспитание:
	Социокультурноеимедиакультурноевоспитание:
	Культуротворческоеиэстетическоевоспитание:
	Правовоевоспитаниеикультурабезопасности:
	Воспитаниесемейныхценностей:
	Формированиекоммуникативнойкультуры:
	Экологическоевоспитание:
	Критерии и показатели эффективности деятельности, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
	Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования.

	2.4Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогои
	Целиизадачипрограммы.
	Задачипрограммы:
	Модель организацииработыобразовательнойорганизациипо реализации программы.
	Критерииипоказателиэффективностидеятельности

	2.5.Программавоспитания.
	Цельизадачивоспитания.
	Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных задач:
	Виды,формыисодержаниедеятельности.
	Модуль«Школьныйурок».
	Модуль«Классноеруководство».
	Работаскласснымколлективом:
	Индивидуальнаяработасучащимися:
	Работасучителями,преподающимивклассе:
	Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:
	Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности»
	Духовно-нравственноенаправление.
	Общеинтеллектуальноенаправление.
	Общекультурноенаправление.
	Социальноенаправление.
	Спортивно-оздоровительноенаправление.
	Модуль«Работасродителями».
	Нашкольномуровне:
	Науровнекласса:
	Наиндивидуальномуровне:
	Модуль«Самоуправление»
	Науровнешколы:
	Науровнеклассов:
	Наиндивидуальномуровне: (1)
	Модуль«Профориентация».
	Навнешкольномуровне:
	Нашкольномуровне: (1)
	Науровнекласса: (1)
	Науровнеиндивидуальнойработысобучающимися:
	Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»
	Навнешкольномуровне: (1)
	Нашкольномуровне: (2)
	Науровнеклассов: (1)
	Наиндивидуальномуровне: (2)
	Модуль«Детскиеобщественныеобъединения».
	Правовойстатуспервичногоотделения
	«Юныеинспекторадвижения»
	Юнармейскийотряд«12заставаимениМ.М.Жидкова»
	Волонтерскийотряд«Вместесила»
	Школьныйспортивныйклуб«Планетаздоровья».
	Воспитательныйрезультат.
	Модуль«Школьныемедиа».
	Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды».

	Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы.
	1. Качестворезультатоввоспитанияшкольников(какшкольники воспитаны).

	2. Качество воспитательной деятельности педагогов (как педагоги воспитывают).
	2.6Направлениеисодержаниепрограммыкоррекционнойработы
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	Учебныйпланначальногообщегообразования
	Кадровыеусловия.
	Финансовыеусловия
	Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги

	Материально-техническиеусловия.
	Учебныйидидактическийматериал

	Физическаякультура
	ЗнанияофизическойкультуреВыпускникнаучится:
	СпособыфизкультурнойдеятельностиВыпускникнаучится:
	ФизическоесовершенствованиеВыпускникнаучится:

