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1.ЦЕЛЕВОИ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обу-

чающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию.  

Нормативно – правовой базой основной образовательной программы   начально-

го общего образования являются следующие документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

• Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнау-

ки России от19.12.2014г. №1598); 

• Примерная   адаптированная  основная  общеобразовательная программа началь-

ного общего образования обучающихся   с задержкой психического развития,  одобре-

ная  решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основныс общеобразовательным программам для  обучающихся с ограни-

чеными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от  10.07.2015 г. №26; 

•  Федеральный перечень  учебников, рекомендованный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

бщеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 

•  Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие  образовательную деятельность по образовательным программам соответству-

ющих уровня и направленности»;  

•  Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32  «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»;  

•  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

• нормативно- методическая   документация Министерства образования и науки 

РФ и другие нормативно-правовые  акты в области образования; 

• Устав МБОУ Школа №70. 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО учащихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) посредством создания условий для макси-
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мального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обес-

печивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное  развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др.  с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы спе-

циального (коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в 

практику идей инклюзивного образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим 

появилась необходимость придать данному процессу организованный характер, обеспе-

чив каждому ребёнку, имеющему нарушения в психофизическом здоровье, доступную и 

полезную для его развития форму интеграции.  

Для учащихся с ЗПР в образовательной организации организовано, как инклюзивное 

обучение, которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение нор-

мально развивающихся обучающихся с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья ЗПР (основание решение и рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК)) в общеобразовательных классах , так и обучение в  

коррекционных классах для  учащихся с ЗПР , а также  обучение по индивидуальному 

учебному плану на дому  при наличии показаний. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО учащихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

учащихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
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• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, 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 учащихся 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 учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО учащихся 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 следующий уровень, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО учащихся 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 уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.;  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность учащегося с ЗПР к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 
образования учащихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым резуль-

татам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР,  с учетом Примерной адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образо-

ванию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО и результатам ее освоения соответствуют федеральному государ-

ственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной 

на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной ра-

боты и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО учащихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение учащегося, со-

гласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого учащегося определяется с уче-

том его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Нормативный срок освоения АООП НОО 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 (4 года). 

АООП НОО реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

Структура АООП НОО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и орга-

низационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 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 образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного обра-

за жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР. 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или про-

должения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной катего-
рии обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифме-

тических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нару-

шения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудно-

стей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осу-
ществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно до-

полнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлени-

ем работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимо-

действия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обсле-

дование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 
дальнейшему обучению с учетом его особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обуча-

ющийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом возмож-

ных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучаю-

щихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 
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Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Категория учащихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная не-

достаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социаль-

ная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значи-

тельный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способ-

ностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навы-

ков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление по-

знавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного вос-

приятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоцио-

нальной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когни-

тивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специ-

альной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до уча-

щихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

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

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР опреде-

ляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям 

учащихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получе-

нии образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью 

или неспособностью  обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой катего-

рии учащихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического разви-

тия. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной про-

граммы возлагается на ПМПК.  

АООП НОО адресована учащимся, достигшим к моменту поступления в образова-

тельную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятель-

ности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незре-

лости. Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой орга-

нической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повы-

шенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспо-

собности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особен-

ностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить образо-

вательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательной организа-

ции, адекватного образовательным потребностям учащегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, реали-

зуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие специфи-

ческие образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков учащимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-

мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-

щих как общему развитию учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического раз-

вития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной де-

ятельности учащегося 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 си-

туации взаимодействия с действительностью;  
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- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния; 

- 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 навы-

ков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-

го; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, акти-

визация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обуча-

ющегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является за-

ключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на дру-

гой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые ре-

зультаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования. Результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР должно стать пол-

ноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты представляют со-

бой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования для учащихся с ОВЗ; 
•  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения учащимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адек-
ватно отражают требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передают специфику обра-

зовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционноразвивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР. Результаты 

освоения учащимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завер-
шения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспе-

чивает достижение учащимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, предмет-

ных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают ин-

дивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социаль-
но значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специ-
фичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составля-

ющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 

Личностные результаты освоения учащимися с ЗПР адаптированной основной 

 образовательной программы начального общего образования 
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Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонациональ-

ного российского общества; становление гума-

нистических и демократических ценностных 

ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу, 

Республике Башкортостан. Отвечает на во-

просы: Что связывает тебя с родными, дру-

зьями; с родной природой, с Родиной? Ка-

кой язык и какие традиции являются  для 

тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государ-

ственным символам России и Республики 

Башкортостан.  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, социально ориенти-

рованного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование уважительно-

го отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультур-

ных принципов, уважать иное мнение исто-

рию и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядоч-

ные отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, до-

полнительного образования,  во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и по-

знания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе обу-

чения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соот-

носит свои действия и поступки с нрав-

ственными нормами. Различает «что я хо-

чу» и «что я могу». Осуществляет добрые 
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дела, полезные другим людям. Умеет отве-

чать за результат дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «не-

красивое», ощущает потребность в «пре-

красном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отноше-

ниях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотно-

сить эти нормы с поступками как собствен-

ных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную от-

зывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к собы-

тиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллектив-

ной и групповой работе  учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равно-

правного, ненасильственного преодоления,  

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценно-

стям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спор-

тивным занятиям. Проявляет бережное от-

ношение к результатам своего и чужого 

труда.   

 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соот-

носит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 
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Освоение способов решения проблем творческо-

го и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отби-

рает информацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, энциклопе-

дии, справочники, Интернет, компетент-

ные люди – библиотекарь, учитель стар-

ших классов, …),  выделяет главное (раз-

личает главное и второстепенное), фикси-

рует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, созда-

нии проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопро-

сы: Что мне удалось? Что не удалось? И 

почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или 

нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и информаци-

онной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, ис-

пользовать эти средства для записи тек-

стовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, 

при решении математических задач… 
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Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения комму-

никативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, переда-

чи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютер-

ную технику для решения поисковых за-

дач, в том числе умеет вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письмен-

ной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и рече-

вые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни, он может составлять тексты в 

устной и письменной форме на опреде-

лённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рас-

суждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существо-

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться и 
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вания различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий 

приходить к общему решению; умеет за-

давать вопросы, уточняя непонятое в вы-

сказывании; умеет доказательно форму-

лировать собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и пу-

тей её достижения, умеет договариваться 

о распределении функций и ролей при ра-

боте в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

Готовность конструктивно разрешать конфлик-

ты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при ра-

боте в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность началь-

ных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действи-

тельности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и про-

цессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения учащимися с ЗПР адаптированной основной обра-

зовательной  программы начального общего образования 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО  

 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение. Учебные предметы: 

«Русский язык»,  «Литературное чтение». 

 Основные задачи реализации содержания:  

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2.Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти  

 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-
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ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентировать-

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

рование потребности в систематическом чтении; 

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

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область: Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Учебные предметы: «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке». 

 Основные задачи реализации содержания:  

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2.Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирова-

ние позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 



20 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Предметная область: Иностранный язык. Учебный предмет: «Иностранный язык». 

Основные задачи реализации содержания:  

1.Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

2.Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фолькло-

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметная область «Математика и информатика». Учебные предметы: «Матема-

тика».  

Основные задачи реализации содержания: 

1. Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображе-

ния, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир).Учебные предметы: «Окружающий мир».  

Основные задачи реализации содержания:  

1.Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, Рос-

сии, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

2.Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. 3. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4.Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. Учебные пред-

меты: «Основы религиозных культур и светской этики».  

Основные задачи реализации содержания:  

1.Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию. 2.Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство».  

Основные задачи реализации содержания: 

1. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-

ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующих-

ся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Предметная область «технология». Учебные предметы: «технология ».  

Основные задачи реализации содержания:  

1.Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использова-

нием знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

2.Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Предметная область «Физическая культура». Учебные предметы: «Физическая культу-

ра». Основные задачи реализации содержания: 

1.Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и соци-

альному развитию, успешному обучению. 

2.Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-

ры. 3.Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направ-

ленность.  

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими заняти-

ями (логопедическими и психокоррекционными занятиями) , ритмикой и коррекционны-

ми занятиями по предметам.  

Реализация коррекционно-развивающих занятий осуществляется за счет часов, от-

водимых на внеурочную деятельность.Выбор коррекционно-развивающих занятий, их ко-

личественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 

психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных ви-

дов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семанти-

ческих полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной ре-

чи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гар-

монизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирова-

ние навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; форми-

рование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), по-
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вышение социального статуса ребенка в коллективе. 

«Коррекционные занятия » (по предметам). 

Основные задачи реализации содержания 

1. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2.Совершенствование движений.  

3.Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы.  

4.Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов.  

5.Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности.  

6.Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действи-

тельности.  

«Ритмика».  

Основные задачи реализации содержания: 

1.Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер.  

2.Развитие общей и речевой моторики.  

2.Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся 

с ЗПР в различных средах: 

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

1)в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

2)в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

3)в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

4)в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

1)в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

2)в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие; 

3)в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-

тельности; 

4)в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

5)в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий; 
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6)в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность;  

7)в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся: 

1)в расширении знаний правил коммуникации; 

2)в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели; 

3)в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

4)в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

5)в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

6)в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

7)в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

1)в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

2)в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-

ности) для себя и для окружающих;  

3)сохранности окружающей предметной и природной среды; 

4)в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-

ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель-

ностей и других; 

5)в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

6)в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

7)в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

8)в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-

ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

9)в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

10)в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

11)в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

12)в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

13)в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

14)в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

1)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; 

2)в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-

том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
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внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

3)в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

4)в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

5)в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

6)в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-

ного контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-

тия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуа-

циях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-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 дея-

тельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оцени-

вать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизиру-

ются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных образо-

вательных маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута учащегося). 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопро-

сам медицинского сопровождения и со-

зданию специальных условий для пребы-

вания ребёнка в школе, представлений о 

своих нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение различать социальные ситуации, в кото-

рых необходима посторонняя помощь для её раз-

решения, и те, где помощь со стороны не требует-

ся.  

Умение адекватно оценивать свои силы, осозна-

вать и контролировать ограничения, связанные с 

состоянием здоровья (понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, физической нагрузке, приёме меди-

цинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или пас-

сивность при необходимости обратиться за по-

мощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее определения 

(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; изви-

ните, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия 

на …). 
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Умение выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, и объяснять учителю (работ-

нику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспече-

ния. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близко-

го человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда. У меня болит живот, забери меня из 

школы и др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разреше-

ния, с ситуациями, в которых можно найти реше-

ние самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи (повторите, пожалуйста, зада-

ние; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для раз-

решения затруднения, давать адекватную обрат-

ную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребён-

ка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к самостоя-

тельности и независимости в быту и по-

мощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях окружаю-

щей действительности, находить причину быто-

вого явления и предвидеть нежелательные по-

следствия. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных бы-

товых дел (покупка продуктов, приго-

товление еды, покупка, стирка, глажка, 

чистка и ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и 

т. д.), понимание предназначения окру-

жающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в 

разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному 

Уточненные представления об устройстве до-

машней жизни; умение включаться в разнообраз-

ные повседневные дела, принимать в них посиль-

ное участие, брать на себя ответственность в ка-

ких-то областях домашней жизни. Прогресс оце-

нивается по овладению бытовыми навыками, 

наличию постоянных и удовлетворительно вы-

полняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве школь-

ной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение ориен-

тироваться в расписании занятий. Умение вклю-

чаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 
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Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значе-

ния праздника дома и в школе, стремле-

ния порадовать близких, понимание того, 

что праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 

и школьных праздников, осмысление их значения 

и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение вы-

бирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения ис-

пользовать их в актуальных 

для ребёнка житейских ситуа-

циях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение осу-

ществлять самоконтроль за произношением в процессе ком-

муникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 

Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, недоволь-

ство, проявить сочувствие, благодарность, признательность 

и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации комму-

никативного взаимодействия (делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), использовать соответству-

ющие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрос-

лыми; не прерывать без необходимости разговор других 

людей). Умение пренебречь этими правилами при возник-

новении неотложной ситуации, требующей немедленного 

обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в ком-

муникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться переживани-

ями о происходящем в данный момент и попытки рассказать 

о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой ком-

муникации в процессе обучения (развернутый ответ на уро-

ке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи комму-

никации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребенка 

в ближнем и дальнем окруже-

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

домашних взаимодействий), в которых ребенок может при-

менять усвоенные коммуникативные умения и навыки как 
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нии средство достижения цели 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекцион-

ной работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального взаимодей-

ствия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природ-

ных явлений и вещей, фор-

мирование адекватного пред-

ставления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; со-

хранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, приня-

тым порядком и характером наличной ситуации. Умение про-

гнозировать последствия неправильного, неаккуратного, не-

осторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоен-

ных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, пар-

ка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

др.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно воз-

расту ребёнка. Формирова-

ние умения ребёнка устанав-

ливать связь между ходом 

собственной жизни и при-

родным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Уме-

ние устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной действительности (по-

нимать, что «будет обязательно», «бывает», «иногда может 

быть», «не бывает», «не может быть»). Умение прогнозиро-

вать последствия воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных по-

следствий 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания 

значения собственной актив-

ности во взаимодействии со 

средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять существенную инфор-

мацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков, устанавливать при-

чинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явле-

ниях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) выбо-

рочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребён-

ка взаимодействовать с дру-

гими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт,  

делиться своим опытом, ис-

пользуя вербальные и невер-

бальные возможности (игра, 

чтение, рисунок, как комму-

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения Умение прини-

мать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами с другими людьми 



30 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррек-

ционной работы 

Требования к результатам  

Формирование представ-

лений о правилах поведе-

ния в разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального ста-

туса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных социаль-

ных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных ри-

туалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-

том, близостью и социальным статусом собеседника, умение кор-

ректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательно-

го контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оцен-

ки и замечания учителя. 

Освоение возможностей 

и допустимых границ со-

циальных контактов, вы-

работки адекватной ди-

станции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и огра-

ничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответ-

ственно ситуации социального контакта и статусу участников 

взаимодействия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкрети-

зируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциаль-

ными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стой-

ких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обсле-

дование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Результаты 

освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

никация и др.) 
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1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
с
с 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить поня-

тия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить взаи-

мопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

принимать образ «хоро-

шего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопас-

ного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относить-

ся к красоте окружающе-

го мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

вод-ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до-

полнения, исправления  

в свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллю-

стра-тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные 

материалы учебника 

(под руководством учи-

теля). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5. Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным кри-

териям. 

 

1. Соблюдать 

простей-шие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, про-

щаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диа-

лог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуж-дении 

учебной про-

блемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти. 
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2
 к

л
а
с
с 

1. Воспринимать Рос-

сию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения русско-

го языка граж-данами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реак-ции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. Со-

поставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, учите-

лем 

 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, опи-

сывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выполне-

ние своего задания по 

следующим парамет-

рам: легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполне-

ния.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ-

ленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное,  состав-

лять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведе-

ния, связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности, само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное; понимать тему 

высказывания (тек-

ста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, реагировать 

на реплики, за-

давать вопросы, 

высказывать 

свою точку зре-

ния. 

5. Выслушивать 

партнера, дого-

вариваться и 

приходить к об-

щему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли 

в группе, сотруд-

ничать в сов-

местном реше-

нии проблемы 

(задачи). 
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 3

 к
л

а
с
с 

1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязан-

ности гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные катего-рии в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с раз-

ными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите-

лем. 

 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, соот-

носить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных за-

дач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполне-

ния, результатом дей-

ствий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую за-

дачу литературы, ин-

струментов, приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять, прогнозиро-

вать, что бу-дет 

освоено при изуче-

нии данного раздела; 

опре-делять круг 

своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под опреде-

лён-ную задачу.  

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная ин-

формация бу-дет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочников 

в рамках проектной 

дея-тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать мо-

дели при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выпол-нения за-

даний, обосновы-вать 

выбор наиболее эффек-

тивного способа действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное, задавать вопро-

сы, уточняя непоня-

тое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, точно реаги-

ровать на репли-

ки, высказывать 

свою точку зре-

ния, понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению, сопостав-

лять свою точку 

зрения с точкой зре-

ния другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной дея-

тельности), рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конеч-

ную цель.  

Осуществлять взаи-

мопомощь и взаи-

моконтроль при ра-

боте в группе. 
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а
с
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешно-

сти/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приё-

мы дейст-вий, корректиро-

вать работу по ходу выпол-

нения. 

2. Выбирать для вы-

полне-ния определён-

ной задачи различные 

средства: спра-вочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы.  

3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать результа-

ты собственной дея-

тельности, объяснять 

по каким крите-риям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную крити-ку оши-

бок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель соб-

ствен-ной познава-

тельной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной дея-

тельности) и удержи-

вать ее. 

7. Планировать соб-

ствен-ную внеучебную 

деятель-ность (в рам-

ках проектной деятель-

ности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требова-

ниями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  марш-

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания, осу-

ществлять выбор за-

даний, основываясь 

на своё целеполага-

ние. 

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная ин-

формация бу-дет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала. 

3. Сопоставлять  и 

отби-рать информа-

цию, полу-ченную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интер-

нет). 

4. Анализировать, 

срав-нивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты; устанав-

ливать закономерно-

сти и использовать 

их при выполнении 

заданий, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зо-вывать её,  пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, таблиц, ги-

1. Владеть диалого-

вой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художествен-ных и 

научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

пись-менной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

соб-ственное мне-

ние и по-зицию; за-

давать вопро-сы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

ре-чевого этикета; 

аргу-ментировать 

свою точ-ку зрения 

с помощью фактов и 

дополнител-ьных 

сведений.  

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции. Учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координа-

ции различ-ных по-

зиций при рабо-те в 

паре. Договари-

ваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в ра-

боте группы: рас-

пределять обязанно-

сти, планиро-вать 

свою часть рабо-ты; 

задавать вопросы, 

уточняя план дей-

ствий; выполнять 

свою часть обязан-

ностей, учиты-вая 

общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно ис-

поль-зовать речевые 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действии» 

 

В результате изучения всех предметов в начальной школе выпускники приобретут 

первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анали-

зировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочине-

ния, графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первич-

ный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информа-

цией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

С точки зрения получения, поиска и фиксации информации выпускник научит-

ся: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 

на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или элек-

тронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 

(диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоря-

да, ссылок и т. п.) 

С точки зрения понимания и преобразования информации выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослу-

шанный текст; 
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• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отно-

шения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте ос-

новные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение, и т. д.; интерпретировать 

и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали со-

общения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста;формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, язык текста; преобразовывать информацию из сплошного 

текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информа-

цию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опо-

рой на прочитанный текст; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзы-

вы, аннотации. 

С точки зрения применения и представления информации выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описывать по определённому алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструк-

цию из двух-трёх шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избы-

точные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представ-

лять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, презентацию). 
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С точки зрения оценки достоверности получаемой информации выпускник 

научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 

1.2.1.2. «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действии» 

 

В результате изучения всех предметов при получении  начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображе-

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

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникацион-

ных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-

опасные приёмы труда при работе на компьютере; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры; приобретут первичные навыки обработки и поиска инфор-

мации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в ком-

пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять 

и передавать различную информацию. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации; научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

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

 Выпускник научится: 

• выполнять такие операции с объектами, как моделирование, классификация; 

• планировать и прогнозировать свою деятельность; 

• создавать алгоритм действий и выполнять действия по заданному и самостоятельно 

составленному плану; 
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• применять на практике различные способы получения, хранения и переработки информа-

ции; 

• использовать основные устройства компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции; 

• включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства; 

• пользоваться компьютерной мышью; 

• использовать простейшие средства текстового редактора; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

• бережно относиться к техническим устройствам; 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD, флэш-карты); с простыми информационными объек-

тами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразовывать, создавать, сохранять, удалять; 

• выполнять поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том ч контролируемом Интернете; 

• выводить текст на принтер; 

• демонстрировать с помощью учителя и самостоятельно готовые материалы на цифровых 

носителях по изучаемым темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• собирать и представлять информацию, связанную со счётом, измерением величин; фикси-

ровать результаты сбора; читать, заполнять и интерпретировать таблицы; читать диаграм-

мы столбчатые и круговые;  

• создавать информационные объекты в качестве отчёта о проведённой работе; 

• устно выступать в сопровождении аудио-видеоподдержки; 

• клавиатурному письму; 

• простейшим приёмам поиска информации: по ключевым словам, каталогам; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи); 

• основным правилам оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста; 

• использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• создавать небольшой текст на иностранном языке; 

• использовать компьютерный словарь, экранный перевод отдельных слов; 

• работать с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

строить, изменять, измерять, сравнивать; 

• создавать небольшой текст по интересной тематике с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• использовать ИКТ в музыкальных играх; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

 

1.2.2 Русский язык. 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
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• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

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

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

таблица, схема) под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
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• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

•  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

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

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

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

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

пополнении словарного запаса русского языка; 

•  представление о правилах речевого этикета; 

•  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

• осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

• этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

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

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

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

учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
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• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

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

речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

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

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

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

объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

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

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

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
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• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

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

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

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

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

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

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

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

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

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

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

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

решения задачи; 



44 

 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

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

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

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

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

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

письменно содержание текста; 

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

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

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

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

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

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

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

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

выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
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• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

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

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

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

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

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

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

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

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

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

грамотному использованию; 

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

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

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

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

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

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

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

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

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
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• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

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

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

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

осознание себя носителем этого языка; 

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

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

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

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• пониманиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

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

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

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

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

• навыкисотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



47 

 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

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

учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

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

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

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

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

графическое сопровождение; 

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

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

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

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 
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• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

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

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

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

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

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

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

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

• овладение начальными представлениямионормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

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

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

между разными сторонами языка; 

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

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

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

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

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

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

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



49 

 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

1.2.3.  Литературное чтение 

1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
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• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 



52 

 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 
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• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 
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• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 
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• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); l фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и миро- вой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; l предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей; 
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• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно 

и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
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• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких 

и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  использовать 

знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

             3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-празд-ники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 
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• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); l анализировать 

причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», 

«?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; читать в соответствии с целью чтения (в темпе 

разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме?Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
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• определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; 

• находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
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• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
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• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хоте- лось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; l использовать в презентации не только 

текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 
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• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 

по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

• эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом  тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

• подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
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• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные 121 праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); 

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 
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Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
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• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; l создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 
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• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; l создавать 5—10 слайдов 

к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, 

• выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 
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• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; составлять рассказы об 

особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



69 

 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз- личных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

 

1.2.4. Родной язык 

В результате изучения курса родного языка у обучающиеся при получении началь-

ного общего образования будет сформировано ценностное  отношение к родному языку 

как хранителю культуры, ученики получат возможность включения в культурно-языковое 

поле своего народа, будут сформированы первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. 

Обучающиеся будут учиться обогащать активный и потенциальный словарный за-

пас, развивать культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Будут сформированы первоначальные научные знания о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, сфор-

мировано позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Выпускники овладеют первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Выпускники научатся  овладевать учебными действиями с языковыми единицами и 

будут уметь  использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

Родной (русский) язык 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

• интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 
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Обучающиеся научатся:  

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

 

 

2 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
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• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

• вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• владеть ( в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической 

формами речи. 

Предметные  результаты 

Обучающиеся будут знать:  

• антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

• изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты; 

• типы текстов: повествование, описание 

уметь: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
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• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

• определять прямое и переносное значение слова; 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь предложений в тексте; 

• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

•  восстанавливать деформированный текст; 

• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

• составлять планы различных видов. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты:  

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

• воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

• развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

• формирование духовных и эстетических потребностей;  

• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 

• Уметь донести свою позицию до собеседника;  

• Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

• изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, 

пословицы, загадки, фразеологизмы; 



73 

 

• типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

• стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

• структуру текста рассуждения 

уметь: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• определять тему текста и основную мысль; 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь предложений в тексте; 

• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

• определять грамматические значения заимствованных слов; 

• строить словообразовательные цепочки. 

 

4 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
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Учащиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

Обучающиеся будут знать:  

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

• особенности эпистолярного жанра; 

•  типы текстов; 

• основные элементы композиции текста. 

уметь: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

• уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

• выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

• быть хорошим слушателем; 

• определять лексическое значение слова; 

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

• редактировать предложения; 

• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

• распознавать стили речи. 

 

 

Родной (башкирский) язык 

1 класс                                               

 

Личностные результаты: 

•  формирование чувства гордости за свой народ, своим родным 

башкирским языком, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 
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•  2)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произве-

дений художественной литературы на родном языке; 
•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной нацио-

нальной принадлежности; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избе-

гать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,  

1 

• здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• использование знаково-символических средств представления информа-

ции о книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в спра-

вочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и  письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 
• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
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 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

•  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственно-

го уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением про-

верять написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирова-

ние умения использовать знания для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач.                                                                                                  2  

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

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

употребления в речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно си-

туации речевого общения. 

• Восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося на башкирском языке. 
• Разделение текста на части, озаглавив части; 
• Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном 

башкирском языке; 

• Составление простого и сложного плана текста; 

• Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 
Требования к уровню подготовки выпускников по родному языку 

(башкирскому) 

1 класс 

Аудирование. 

Выпускник научится  

-  слушать и понимать простейшие указания учителя на башкирском языке, 

связанные с ведением урока; 

-  слушать и понимать в предъявлении учителя и в звукозаписи небольшие 

тексты; аналогичные изученным. 

Говорение. 
Диалогическая речь. 

- Выпускник получит возможность отвечать на вопросы учителя в связи с 

речевой ситуацией, опираясь на наглядность; 

-  задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

- вести беседу в соответствии с темой (число реплик каждого собеседника - 
не менее 3 

 Монологическая речь. 

Выпускник научится  
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-  составлять небольшой рассказ по изучаемой теме с опорой на нагляд-

ность (объем высказывания - не менее 4 фраз); . 

-  высказываться по содержанию прочитанного или прослушанного текста, 

лексических тем данного класса. 

Чтение. Выпускник   

-          ознакомиться с буквами башкирского алфавита; 

- практически усвоить звукобуквенные соответствия; 

-  уметь читать по слогам; 

-  уметь читать вслух с полным пониманием фразы и короткие тексты, по-

строенные на усвоенном в устной речи языковом материале;. 
-  правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с 

перечислением, приказ; 

-  читать наизусть небольшие стихотворения; выразительно читать отрывки 

из башкирских народных сказок; 

-  скорость чтения к концу учебного года - 30-35 слов в минуту. 
Письмо. 

Выпускник получит возможность 

-  приобрести навыки написания букв, слов, фраз и овладеть орфографией 

слов активного словаря; 

-уметь соблюдать правила переноса при письме; 
-  писать на слух отдельные слова, в которых произношение не расходится 

с написанием. 

2 класс 

Аудирование. 

Выпускник научится  

 

-  слушать и понимать простейшие указания учителя на башкирском языке, 

связанные с ведением урока; 

-  слушать и понимать в предъявлении учителя и в звукозаписи небольшие 

тексты; аналогичные изученным. 
Говорение. 

Диалогическая речь. 

Выпускник получит возможность 

-  отвечать на вопросы учителя в связи с речевой ситуацией, опираясь на 

наглядность; 
-  задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

- вести беседу в соответствии с темой (число реплик каждого собеседника - 

не менее 3 

Монологическая речь. 

- составлять небольшой рассказ по изучаемой теме с опорой на наглядность 
(объем высказывания - не менее 4 фраз); . 

-  высказываться по содержанию прочитанного или прослушанного текста, 

лексических тем данного класса. 

Чтение. 

Учащиеся должны: 
Выпускник научится  

 

-   с буквами башкирского алфавита; 

-  практически усвоить звукобуквенные соответствия; 

-   читать по слогам; 
-   читать вслух с полным пониманием фразы и короткие тексты, построен-
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ные на усвоенном в устной речи языковом материале;. 
-  правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с 

перечислением, приказ; 

- читать наизусть небольшие стихотворения; выразительно читать отрывки 

из башкирских народных сказок; 

-  скорость чтения к концу учебного года - 35-40 слов в минуту. 
Письмо. 

Выпускник научится  

- приобрести навыки написания букв, слов, фраз и овладеть орфографией 

слов активного словаря; 

-уметь соблюдать правила переноса при письме; 
-  писать на слух отдельные слова, в которых произношение не расходится 

с написанием. 

                    3  класс 

Аудирование. 

Выпускник получит возможность 

-  понимать с первого предъявления указания учителя на башкирском язы-

ке, связанные с ведением урока; 

-  понимать на слух башкирскую речь в нормальном темпе в предъявлении 

учителя или учащихся, содержащую изученный языковой материал;                    4  

-  понимать на слух тексты в предъявлении учителя; или звукозаписи (дли-
тельность звучания аудио текста - до 1минуты). 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Выпускник научится  

- вести беседу в соответствии с изучаемой темой, предусмотренной про-
граммой (число реплик - не менее 4); 

-  задавать вопросы и отвечать на них по содержанию прочитанного или 

прослушанного текста. 

Монологическая речь. 

- составлять рассказ с опорой на наглядность по данному плану (объем вы-
сказывания - не менее 5 фраз); 

-  передавать основное содержание прочитанного текста; 

-  подготовить устное сообщение по предложенной учителем ситуации. 

Чтение. 

Выпускник получит возможность 

- читать вслух и про себя с полным пониманием учебные тексты, построен-

ные на изученном .языковом материале, включающие 3-4 незнакомых выражения; 

-  выразить свое отношение к персонажам прочитанных башкирских сказок; 

-  скорость чтения к концу учебного года - 45-50 слов в минуту. 

Письмо. 
Выпускник научится  

 

- писать под диктовку короткие предложения или несложный связный 

текст, состоящий из знакомых слов; 

-  составлять и записывать предложения по опорным словам; 
-  написать поздравление на башкирском языке ко дню рождения, к 8 Мар-

та. 

                         4 класс 
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Аудирование. 
Выпускник получит возможность 

-  понимать на слух башкирскую речь в предъявлении учителя, построен-

ную на изученном материале и включающую 5-6 незнакомых слов, значение которых 

ясно по контексту; 

-  слушать и понимать сообщения одноклассников по теме; - понимать на 
слух тексты в звукозаписи (длительность звучания аудиотекста - до 1 минуты). 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Выпускник научится  

- вести беседу в соответствии с речевой ситуацией или по содержанию про-
читанного текста; 

-  составлять диалог на заданную тему по программе (число реплик каждого 

собеседника - не менее 5). 

Монологическаяречь. 

- передавать краткое содержание прочитанного текста; 
-  делать сообщение в соответствии с речевой ситуацией; 

-  составлять рассказ на заданную тему по программе (объем, высказывания 

- не менее 6 фраз). 

Чтение. 

- читать с полным пониманием содержания тексты, используя учебный сло-
варь;                                                                                                                           5 

-  выразительно читать стихи, башкирские народные сказки по ролям; 

-  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-  читать с пониманием башкирские поговорки, пословицы. 

Письмо. 
- составлять и записывать из данных слов предложения; 

-  записывать небольшой текст под диктовку; 

-  выполнять подстановочные упражнения; 

-  написать адрес (адресата и свой домашний). 

Содержание учебного предмета 
Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости -

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука. 

Знакомство с башкирским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-
ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

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

- Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертани-

ем письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, 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, из-
менение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соот-

ветствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•  раздельное написание слов; 

•  прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-
ных;                                                                                                        

•  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

1.2.5.  Литературное чтение на родном языке. 

Литературное чтение на родном русском языке. 

1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 
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Учащиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 
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• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
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• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
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• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
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аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); l фиксировать причины неудач в устной форме в группе или 

паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
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• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и миро- вой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; l предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 
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• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
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• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  использовать 

знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

             3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
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• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); l анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
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• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; читать в соответствии с целью 

чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме?Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 
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• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; 

• находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; создавать высказывание 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
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• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хоте- лось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 
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• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; l использовать в презентации не только 

текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
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• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

• эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом  тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

• подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные 121 праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); 

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам;  

• участвовать в читательских конференциях, писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
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• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
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• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; l создавать высказывание 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; l создавать 5—10 слайдов 

к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 
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• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, 

• выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 
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• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; составлять рассказы об 

особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз- личных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

1 класс                                               

 

Личностные результаты: 

•  формирование чувства гордости за свой народ, своим родным башкирским языком, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества; 

•  2)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной литературы на родном языке; 
•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной  национальной принадлеж-

ности; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими  

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,  

1 

• здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информа-

ции о книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в спра-

вочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 



102 

 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

•  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написан-

ное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирова-

ние умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач.                                                                                                  2 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

логии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употреб-

ления в речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуа-

ции речевого общения. 

• Восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося на башкирском языке. 
• Разделение текста на части, озаглавив части; 
• Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном 
башкирском языке; 

• Составление простого и сложного плана текста; 

• Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 

Требования к уровню подготовки выпускников по родному языку 
(башкирскому) 

1 класс 

Аудирование. 

Выпускник научится  

-  слушать и понимать простейшие указания учителя на башкирском языке, связанные с 
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ведением урока; 
-  слушать и понимать в предъявлении учителя и в звукозаписи небольшие тексты; ана-

логичные изученным. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

- Выпускник получит возможность отвечать на вопросы учителя в связи с речевой 
ситуацией, опираясь на наглядность; 

-  задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

- вести беседу в соответствии с темой (число реплик каждого собеседника - не менее 3 

 Монологическая речь. 

Выпускник научится  

 

-  составлять небольшой рассказ по изучаемой теме с опорой на наглядность (объем 

высказывания - не менее 4 фраз); . 

-  высказываться по содержанию прочитанного или прослушанного текста, лексических 

тем данного класса. 
Чтение. Выпускник   

-          ознакомиться с буквами башкирского алфавита; 

- практически усвоить звукобуквенные соответствия; 

-  уметь читать по слогам; 

-  уметь читать вслух с полным пониманием фразы и короткие тексты, построенные на 
усвоенном в устной речи языковом материале;. 

-  правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с перечислением, 

приказ; 

-  читать наизусть небольшие стихотворения; выразительно читать отрывки из башкир-

ских народных сказок; 
-  скорость чтения к концу учебного года - 30-35 слов в минуту. 

Письмо. 

Выпускник получит возможность 

-  приобрести навыки написания букв, слов, фраз и овладеть орфографией слов активного 

словаря; 
-уметь соблюдать правила переноса при письме; 

-  писать на слух отдельные слова, в которых произношение не расходится с написанием. 

2 класс 

Аудирование. 

Выпускник научится  

 

-  слушать и понимать простейшие указания учителя на башкирском языке, связанные с 

ведением урока; 

-  слушать и понимать в предъявлении учителя и в звукозаписи небольшие тексты; ана-

логичные изученным. 
Говорение. 

Диалогическая речь. 

Выпускник получит возможность 

-  отвечать на вопросы учителя в связи с речевой ситуацией, опираясь на наглядность; 

-  задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 
- вести беседу в соответствии с темой (число реплик каждого собеседника - не менее 3 

Монологическая речь. 

- составлять небольшой рассказ по изучаемой теме с опорой на наглядность (объем 

высказывания - не менее 4 фраз); . 

-  высказываться по содержанию прочитанного или прослушанного текста, лексических 
тем данного класса. 
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Чтение. 
Учащиеся должны: 

Выпускник научится  

 

-   с буквами башкирского алфавита; 

-  практически усвоить звукобуквенные соответствия; 
-   читать по слогам; 

-   читать вслух с полным пониманием фразы и короткие тексты, построенные на усвоен-

ном в устной речи языковом материале;. 

-  правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с перечислением, 

приказ; 
- читать наизусть небольшие стихотворения; выразительно читать отрывки из башкир-

ских народных сказок; 

-  скорость чтения к концу учебного года - 35-40 слов в минуту. 

Письмо. 

Выпускник научится  

- приобрести навыки написания букв, слов, фраз и овладеть орфографией слов активного 

словаря; 

-уметь соблюдать правила переноса при письме; 

-  писать на слух отдельные слова, в которых произношение не расходится с написанием. 

                    3  класс 

Аудирование. 

Выпускник получит возможность 

-  понимать с первого предъявления указания учителя на башкирском языке, связанные с 

ведением урока; 

-  понимать на слух башкирскую речь в нормальном темпе в предъявлении учителя или 
учащихся, содержащую изученный языковой материал;                    4 

-  понимать на слух тексты в предъявлении учителя; или звукозаписи (длительность 

звучания аудио текста - до 1минуты). 

Говорение. 

Диалогическая речь. 
Выпускник научится  

- вести беседу в соответствии с изучаемой темой, предусмотренной программой (число 

реплик - не менее 4); 

-  задавать вопросы и отвечать на них по содержанию прочитанного или прослушанного 

текста. 
Монологическая речь. 

- составлять рассказ с опорой на наглядность по данному плану (объем высказывания - 

не менее 5 фраз); 

-  передавать основное содержание прочитанного текста; 

-  подготовить устное сообщение по предложенной учителем ситуации. 
Чтение. 

Выпускник получит возможность 

- читать вслух и про себя с полным пониманием учебные тексты, построенные на изу-

ченном .языковом материале, включающие 3-4 незнакомых выражения; 

-  выразить свое отношение к персонажам прочитанных башкирских сказок;  
-  скорость чтения к концу учебного года - 45-50 слов в минуту. 

Письмо. 

Выпускник научится  

 

- писать под диктовку короткие предложения или несложный связный текст, состоящий 
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из знакомых слов; 
-  составлять и записывать предложения по опорным словам; 

-  написать поздравление на башкирском языке ко дню рождения, к 8 Марта. 

                         4 класс 

Аудирование. 

Выпускник получит возможность 

-  понимать на слух башкирскую речь в предъявлении учителя, построенную на изучен-

ном материале и включающую 5-6 незнакомых слов, значение которых ясно по контексту; 

-  слушать и понимать сообщения одноклассников по теме; - понимать на слух тексты в 

звукозаписи (длительность звучания аудиотекста - до 1 минуты). 

Говорение. 
Диалогическая речь. 

Выпускник научится  

- вести беседу в соответствии с речевой ситуацией или по содержанию прочитанного 

текста; 

-  составлять диалог на заданную тему по программе (число реплик каждого собеседника 
- не менее 5). 

Монологическаяречь. 

- передавать краткое содержание прочитанного текста; 

-  делать сообщение в соответствии с речевой ситуацией; 

-  составлять рассказ на заданную тему по программе (объем, высказывания - не менее 6 
фраз). 

Чтение. 

- читать с полным пониманием содержания тексты, используя учебный словарь;                                                                                                                           

5 

-  выразительно читать стихи, башкирские народные сказки по ролям; 
-  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-  читать с пониманием башкирские поговорки, пословицы. 

Письмо. 

- составлять и записывать из данных слов предложения; 

-  записывать небольшой текст под диктовку; 
-  выполнять подстановочные упражнения; 

-  написать адрес (адресата и свой домашний). 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-
новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости -мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 
Знакомство с башкирским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
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знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку 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 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан-

ной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•  раздельное написание слов; 

•  прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;                                                                                                        

•  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

2класс 

Личностные результаты 

Ученик :  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения меж-

ду людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемо-

го иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской худо-

жественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
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• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать пред-

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

•  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Чтение: 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную инфор-

мацию; 

•  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письменная речь: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной шко-

лы; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических яв-

лений; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное, отрицательное), соблюдая правильный порядок слов; 

• образовывать формы единственного и множественного число существительных, включая 

исключения; 

• использовать в речи основные несложные грамматические конструкции; 
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• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого пред-

ложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на ан-

глийском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих стра-

нах. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Ученик :  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения меж-

ду людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемо-

го иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской худо-

жественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать пред-

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

•  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Чтение: 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию; 
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• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную инфор-

мацию; 

•  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письменная речь: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной шко-

лы; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических яв-

лений; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное, отрицательное), соблюдая правильный порядок слов; 

• образовывать формы единственного и множественного число существительных, включая 

исключения; 

• использовать в речи основные несложные грамматические конструкции; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого пред-

ложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на ан-

глийском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих стра-

нах. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Ученик :  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения меж-

ду людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемо-

го иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской худо-

жественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать пред-

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

•  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Чтение: 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную инфор-

мацию; 

•  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письменная речь: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной шко-

лы; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических яв-

лений; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
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• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное, отрицательное), соблюдая правильный порядок слов; 

• образовывать формы единственного и множественного число существительных, включая 

исключения; 

• использовать в речи основные несложные грамматические конструкции; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого пред-

ложения. 

 

1.2.7.  Математика 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

   начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответствен-

ности в процессе обучения математике; 

   начальные представления о математических способах познания мира; 

   начальные представления о целостности окружающего мира; 

   понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значитель-

ной мере зависит от самого учащегося; 

   проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для ре-

шения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

   освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома; 

   *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброже-

лательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению однокласс-

ников и пр.; 

   **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

   **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отноше-

ния к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

   основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли уче-

ника, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам ма-

тематики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради); 

   учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

   способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

   понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

   принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте  других плани-

руемых результатов. 
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 Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей 

школе, а также при изучении других курсов системы учебников «Школа России». 

   выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслитель-

ной форме; 

   осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

   осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; состав-

лять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последователь-

ность выполнения действий; 

   выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

   фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

   понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математиче-

ских понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

   понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере-

дачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

   проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существен-

ные и несущественные при знаки; 

   определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

   выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

   находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, спра-

вочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

   выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, до-

полнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

   находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

   устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности ма-

тематической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

   применять полученные знания в изменённых условиях; 

   объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

   выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

   систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 
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   задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

   воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

   уважительно вести диалог с товарищами; 

   принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятель-

ности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

   * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброже-

лательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

   включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

   слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу-

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

   интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

   аргументировано выражать своё мнение; 

   совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распре-

делять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

   оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

   признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

   употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

   читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины  

равенство  и  неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

   объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать  место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго  десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозна-

чает каждая цифра в их записи; 

   выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10  + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

   распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, уста-

навливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличе-

ние или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

   выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

   читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы изме-

рения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   вести счёт десятками; 

   обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 
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   понимать смысл арифметических действий  сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических  записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

   выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

   выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

   объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

   называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

   проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

   решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

   составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

   отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

   устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения за-

дачи; 

   составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

   находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

   отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отме-

чать изменения в задаче при изменении её решения; 

   решать задачи в 2 действия; 

   проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

   понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

   описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу,  выше, ниже; перед, за, между и др.; 

   находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму много-

угольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

   распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

   находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на   отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

   чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

   выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

   соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (воз-

растания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

   читать небольшие готовые таблицы; 

   строить несложные цепочки логических рассуждений; 

   определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

   проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

   понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отно-

шения между различными объектами; 

   элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

   элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответ-

ственности за проделанную работу; 

   элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

   начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

делённых заданий и упражнений); 

   **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

   основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения  знаний, интерес к освоению новых знаний и способов  дей-

ствий; положительное отношение к обучению математике; 

   понимание причин успеха в учебной деятельности; 

   умение использовать освоенные математические способы познания для решения не-

сложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

   интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

   первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

   потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учи-

телем в коллективной деятельности; 

   составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

   выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотруд-

ничестве с учителем и одноклассниками; 

   в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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   принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

   оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

   выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математиче-

ские термины, символы и знаки; 

   *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях за-

труднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

   строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описан-

ных в задачах; 

   описывать результаты учебных действий, используя математические термины и запи-

си; 

   понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

   иметь общее представление о базовых межпредметных  понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

   применять полученные знания в изменённых условиях; 

   осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

   выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

   осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

   представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

   устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности ма-

тематической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в зна-

ково-символической форме (на моделях); 

   осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, ис-

пользовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

   анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

   устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, про-

должать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

   проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

   обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терми-

нологию; 

   оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

   уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 
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   принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

   вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаим-

ную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мне-

ние, аргументировано его обосновывать; 

   *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях за-

труднения; 

   конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

   сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

   упорядочивать заданные числа; 

   заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

   выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

   устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

   читать и записывать значения величины  длины, используя изученные единицы изме-

рения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

   читать и записывать значение величины  время, используя изученные единицы изме-

рения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять 

по часам время с точностью до минуты; 

   записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   группировать объекты по разным признакам; 

   самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

   воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и  вычитание; 

   выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в бо-

лее сложных — письменно (столбиком); 

   выполнять проверку сложения и вычитания; 

   называть и обозначать действия  умножение и  деление; 

   использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

   заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

   умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

   читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

   находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычи-

тание (со скобками и без скобок); 



118 

 

   применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

   решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

   моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схе-

матических рисунков и схематических чертежей; 

   раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

   применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

   называть компоненты и результаты умножения и деления; 

   устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

   выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

   решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чи-

сел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий  умножение и  де-

ление; 

   выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

   составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по чис-

ловому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

   распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

   распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

   выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

   соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием ли-

нейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   читать и записывать значение величины  длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

   вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

   вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

   читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

   заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

   проводить логические рассуждения и делать выводы; 

   понимать простейшие высказывания с логическими связками:  если…, то…;  все;  

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
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Учащийся получит возможность: 

   самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, ко-

личество, стоимость; 

   для формирования общих представлений о построении последовательности логиче-

ских рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

   навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятель-

ности; 

   основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учите-

лем; 

   положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

   понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

   понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

   восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

   умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

   * правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

   ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

   ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

   начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

   понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

   навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности; 

   интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и простран-

ственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружа-

ющего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

   находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

   планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её ре-

шения; 

   проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях са-

мостоятельно; 

   выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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   самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с по-

ставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

   адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

   самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

   * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действия-

ми других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

   устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме,  

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

   проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

   устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

   выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

   делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

   проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширен-

ной области применения; 

   понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

   фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в зна-

ково-символической форме (на моделях); 

   полнее использовать свои творческие возможности; 

   смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; 

   самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учеб-

нике, в справочнике и в других источниках; 

   осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в пред-

ложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объек-

тов и процессов; 

   осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терми-

нологию; 

   понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и  аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

   принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

   принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной мате-

матической игры, высказывать свою позицию; 

   * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

   контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевре-

менного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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   использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

   согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, при-

знавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

   * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действия-

ми других участников, работающих в паре, в группе; 

   конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

   сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать за-

данные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

   устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущен-

ные в ней числа; 

   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

   читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,  

 квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; переводить 

одни единицы площади в другие; 

   читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные еди-

ницы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объ-

яснять свои действия; 

   самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

   выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

   выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; вы-

полнять проверку арифметических действий  умножение и  деление; 

   выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и  деление на одно-

значное число в пределах 1000; 

   вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

   вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

   решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 

   анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в табли-

це, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

   составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

   преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

   составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

   решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматрива-

емых в задачах; 

   дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

   находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

   решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

   решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

   обозначать геометрические фигуры буквами; 

   различать круг и окружность; 

   чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

   изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

   читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   измерять длину отрезка; 

   вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

   выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

   вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

   анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

   устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по уста-

новленному правилу недостающими элементами; 

   самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными вели-

чинами; 

   выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   читать несложные готовые таблицы; 

   понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каж-

дый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, ре-

зультатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты 
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У учащегося будут сформированы: 

   основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

   ** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

   навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе вы-

деленных критериев её успешности; 

   * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осво-

ение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

   положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

   мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

   интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

   умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

   * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

   ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

   ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное от-

ношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

   понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных про-

цессов и явлений; 

   адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных кри-

териев её успешности; 

   устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимо-

стей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить сред-

ства их достижения; 

   * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

   воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

   находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

   использовать знаково-символические средства представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических  

задач; 
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   представлять информацию в знаково-символической или графической форме: само-

стоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практи-

ческих задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 

   владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

   владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, ве-

личина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

   работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ма-

тематика», используя абстрактный язык математики; 

   использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

   владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; 

   осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

   читать информацию, представленную в знаково-символической или графической фор-

ме, и осознанно строить математическое сообщение; 

   использовать различные способы поиска (в справочных  источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 

столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фи-

гур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

   выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классифика-

цию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

   устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, прово-

дить аналогии, делать обобщения; 

   осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

   составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

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

диаграммы); 

   планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

   интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

   строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терми-

нологию; 

   признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргумен-
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тировано, с использованием математической терминологии и математических знаний от-

стаивать свою позицию; 

   принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

   принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

   * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

   конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

   обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; 

   заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

   устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущен-

ные в ней числа; 

   группировать числа по заданному или самостоятельно уста- 

установленному одному или нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объ-

яснять свои действия; 

   самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

   выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

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

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

0 и числом 1); 

   выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

   вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических дей-

ствия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   выполнять действия с величинами; 
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   выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

   решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

   находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

   устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в зада-

че, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

   решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

   оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

   решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и дви-

жения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорцио-

нальной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

   решать задачи в 3–4 действия; 

   находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

   описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окруж-

ность, круг); 

   выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

   использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

   распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

   соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

   измерять длину отрезка; 

   вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

   оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

   распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

   вычислять периметр многоугольника; 

   находить площадь прямоугольного треугольника; 

   находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
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   читать несложные готовые таблицы; 

   заполнять несложные готовые таблицы; 

   читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

   достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

   сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

   понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

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

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Планируемые результаты: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

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

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;  

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

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

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;  

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

дей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;  

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  



130 

 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.9. Окружающий мир 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
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•  первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к опреде-

лённому этносу*; 

•  умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

•  первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов)*; 

•  ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

•  первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на ос-

нове представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть гото-

вым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей те-

тради и др.); 

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное от-

ношение к природе и окружающему миру в целом*; 

эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего ми-

ра; 

этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потен-

циальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в бы-

ту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

•  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учи-

теля); 

•  выделять из темы урока известные знания и умения; 

•  планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — по-

том); 

•  планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблем-

ная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

•  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетра-

ди; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, ис-

пользуя «Странички для самопроверки»; 

•  фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей рабо-

той на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к сво-

им успехам/неуспехам. 

Познавательные 
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Обучающийся научится: 

•  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

•  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

•  понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

•  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учи-

телем; 

•  анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных призна-

ков; 

•  проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

•  устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

•  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-

ответствии с возрастными нормами; 

•  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

•  располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительно-

го времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•  включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

•  формулировать ответы на вопросы; 

•  слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

•  договариваться и приходить к общему решению; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; признавать свои ошиб-

ки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и 

принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распре-

делять функции в группе (паре) при выполнении заданий; строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

•  правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

•  различать флаг и герб России; 

•  узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

•  называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

•  проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

•  проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

•  различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

•  различать овощи и фрукты; 

•  определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

•  описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, соба-

ку); 

•  сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 



133 

 

•  сравнивать реку и море; 

•  использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

•  находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

•  изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

•  различать прошлое, настоящее и будущее; 

•  называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

•  соотносить времена года и месяцы; 

•  находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

•  объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

•  перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

•  ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

•  мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

•  раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

•  правильно переходить улицу; 

•  соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

•  различать виды транспорта; 

•  соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

•  более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Рос-

сийской Федерации — русского языка*; 

•  представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действитель-

ности (в природе и обществе); 

•  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

•  овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

•  понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; представле-

ние о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и 

через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-

оружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимо-

помощи, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; установка на без-
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опасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма 

человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, 

на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, ос-

мысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

•  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

•  выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

•  планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

•  оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро-

верки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

•  соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учите-

лем; 

•  контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и ра-

бочих тетрадях для передачи информации; 

•  находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для вы-

полнения заданий, из разных источников; 

•  использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схе-

мы-рисунки; 

•  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

•  анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличи-

тельных признаков; 

•  классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

•  сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

•  осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

•  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-

ответствии с возрастными нормами; 
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•  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании расска-

зов; 

•  моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•  включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

•  формулировать ответы на вопросы; 

•  слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

•  договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

•  высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

•  поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с дру-

гом; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

•  понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распреде-

лять роли при выполнении заданий; 

•  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

•  готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

•  составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

•  находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

•  называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

•  различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

•  приводить примеры народов России; 

•  сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

•  различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

•  оценивать отношение людей к окружающему миру; 

•  различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблю-

дения и ставить опыты; измерять температуру воздуха, воды, тела человека; опре-

делять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; ухаживать за комнатны-

ми растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моде-

лей; 
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• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; определять про-

фессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; правильно строить 

режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в ле-

су; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить приме-

ры семейных традиций; соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми 

и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных 

местах; различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; ориентироваться на 

местности разными способами; различать формы земной поверхности, сравнивать 

холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

•  овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

•  проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с ис-

торико-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

•  формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

•  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последова-

тельное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

•  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и раз-

личного в политическом устройстве государств; 

•  формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ без-

опасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

•  внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответ-

ственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природ-

ной среде и социуме; 

•  осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отноше-

нию к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

•  эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 
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этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду-

шевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; способность к со-

трудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении 

домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологиче-

ской безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликт-

ное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проект-

ной и внеурочной деятельности; установка на безопасный, здоровый образ жизни на осно-

ве знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 

опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в 

ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные 

Обучающийся научится: 

•  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учи-

телем; 

•  сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе вы-

полнения работы на различных этапах урока); 

•  выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

•  планировать свои действия в течение урока; 

•  фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей рабо-

той на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно от-

носиться к своим успехам/неуспехам; 

•  оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро-

верки» и критерии, заданные учителем; 

•  соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабо-

чих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

•  выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели 

и схемы для решения учебных задач; 

•  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

•  анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки 

с выделением отличительных признаков; 

•  классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

•  сравнивать объекты по различным признакам; 

•  осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

•  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-

ответствии с возрастными нормами; 

•  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 



138 

 

•  моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот во-

ды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•  включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, про-

блем и вопросов; 

•  формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

•  проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

•  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол-

нении заданий; 

•  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

•  готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

•  составлять рассказ на заданную тему; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участни-

ков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

•  находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри-

мечательностей этих городов; 

•  осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу-

ры; 

•  находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

•  определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

•  осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен-

ного отношения к природе; 

•  различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про-

явления внутреннего мира человека; 

•  различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

•  исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро-

вать круговорот воды в природе; 

•  классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

•  пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

•  обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

•  приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

•  использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
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•  устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем ор-

ганов человека; 

•  использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья; 

•  оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•  вырабатывать правильную осанку; 

•  выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болез-

ней; 

•  понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

•  правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

•  соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

•  понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скры-

тую опасность и избегать её; 

•  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

•  понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче-

ской безопасности в повседневной жизни; 

•  раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

•  осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

•  понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

•  объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

•  понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

•  обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологи-

ческие прогнозы; 

•  рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

•  приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

•  использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска ин-

формации о человеке и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

•  умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государ-

ственном устройстве Российской Федерации; 

•  чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

•  осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

•  понимание себя наследником ценностей многонационального российского обще-

ства и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное при-

родное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 
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Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих ступе-

нях обучения школьников в образовательных учреждениях. См. и далее под знаком *. 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и со-

поставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятель-

ности и личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; эстетические потребности, ценности и чувства через вос-

приятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, разви-

тием культуры страны и родного края в различные периоды истории; этические чувства, 

доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопережи-

вание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; навыки со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выпол-

нении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнооб-

разии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духов-

ным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

•  сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

•  ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

•  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

•  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

•  планировать свои действия; 

•  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
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Обучающийся научится: 

•  понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с услов-

ными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресур-

сах для передачи информации; 

•  осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библио-

тека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

•  выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и ви-

дов (художественных и познавательных); 

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

решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•  осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

•  строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с воз-

растными нормами; 

•  проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практиче-

ских задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

•  моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•  включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, зада-

вать вопросы; 

•  формулировать ответы на вопросы; 

•  слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

•  формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

•  аргументировать свою позицию; 

•  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполне-

нии заданий; 

•  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

•  готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

•  составлять рассказ на заданную тему; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 



142 

 

•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и ви-

дит, а что нет; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

•  достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходи-

мую партнёру. 

  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

•  понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

•  находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Рос-

сийской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов Рос-

сии; 

•  называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жиз-

ни страны; 

•  называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

•  понимать, в чём различия между государственным устройством современной Рос-

сии и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

•  объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

•  раскрывать значение государственных символов России, находить их среди госу-

дарственных символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

•  рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

•  проводить несложные астрономические наблюдения; 

•  изготавливать модели планет и созвездий; 

•  использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

•  анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их реше-

ния; 

•  приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международ-

ной Красной книги; 

•  находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

•  объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак-

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

•  приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне-

сённых в Красную книгу России; 

•  выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

•  оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникаю-

щие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

•  давать краткую характеристику своего края; 

•  различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой при-

роды; 

•  давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
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•  выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

•  оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

•  рассказывать об охране природы в своём крае; 

•  различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономи-

ке своего края; 

•  приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

•  соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «лен-

те времени»; 

• читать историческую карту; 

•  перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, крат-

ко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооруже-

ниям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

•  с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

•  описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

•  показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в раз-

ные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

•  рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных собы-

тиях истории России; 

•  соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

•  составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

•  описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их досто-

примечательности; 

•  называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос-

сии; 

•  находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

•  раскрывать связь современной России с её историей; 

•  использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни об-

щества в прошлом и настоящем. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

   В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Изобразительное искусство». 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности  универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета.  

1 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• умение различать основные виды художественной деятельности;  

• умение организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

• участие в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

•  знание слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

•  приобретение  первичных  навыков изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

• знание отдельных произведений выдающихся художников и народных мастеров; 

• умение различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками;  

• умение  передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• умение составлять композиции с учётом замысла; 

•  развитие  фантазии, воображения; 

• умение анализировать произведения искусства. 

2 класс 
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Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• знание основных жанров и видов изобразительного искусства;  

• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• умение узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художни-

ков; 

• умение сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живопи-

си, декоративно-прикладного искусства); 

• использование художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

• применение основных средств художественной выразительности в рисунке, живо-

писи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и кон-

структивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

3 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
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• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• знание основных видов и жанров изобразительного искусства; 

• знание основ изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• знание выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основ-

ные произведения; 

• знание наиболее крупных художественных музеев России; 

• знание известных центров народных художественных ремесел России; 

• умение конструировать и лепить; 

• умение рисовать с натуры и представлению; 

• умение выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в 

композицию; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выпол-

нения художественно-творческих работ; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ. 

4 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
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• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• знание декоративной  художественной деятельности (народные и прикладные виды 

искусства); 

• понимание образной природы искусства;  

• понимание роли искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выпол-

нения художественно-творческих работ; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры раз-

ных  народов; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся пред-

лагаемые произведения изобразительного искусства и традиционной культуры. 
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1.2.11. Музыка  

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музы-

ка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятель-

ности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-

ях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  
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– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-

ях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-

ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-

лы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы; 
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– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-

ях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
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православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-

ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-

лы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

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

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
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– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-

ях. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные об-

разцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл раз-

личных форм 

• построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-

провизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

 

1.2.12. Технология 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
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задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач.  

1 класс 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбо-

ра профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 

2 класс 

Личностные результаты 
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1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России. 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-

сти, приёмами поиска средств её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, эти-

ки и этикета. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стадий  и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь спою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами руч-

ной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
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4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

3 класс 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-

сти, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 

4 класс 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
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кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и ор-

ганизационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

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

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научит-

ся: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научит-

ся: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получе-

ния, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

1-й класс : 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 
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         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и мас-

су тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упраж-

нений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2-й класс : 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
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— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и мас-

су тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упраж-

нений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

3-й класс : 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и мас-

су тела), развития основных физических качеств; 
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— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упраж-

нений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

4-й класс : 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и мас-

су тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упраж-

нений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

Норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

 

№ 

п/п 

Виды испы-

таний (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 



166 

 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное пе-

редвижение  

(1 км) 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

3. Подтягивание 

из виса на вы-

сокой пере-

кладине (ко-

личество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягива-

ние из виса ле-

жа на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5

. 

Прыжок в 

длину с ме-

ста толчком 

двумя нога-

ми (см) 

115 120 140 110 115 135 

6

. 

Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7

. 

Бег на лы-

жах на 1 км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 
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Бег на лы-

жах на 2 км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или смешан-

ное пере-

движение на 

1,5 км по пе-

ресеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

8

. 

Плавание без 

учета време-

ни (м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество ви-

дов испытаний 

(тестов) в воз-

растной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество ви-

дов испытаний 

(тестов), кото-

рые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Всерос-

сийского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее- Ком-

плекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

№ 

п/

п 

Виды ис-

пытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

11 Бег на 60 м 

(с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 

2 

Бег на 1 км 

(мин., с) 7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

33 Прыжок в 

длину с раз-

бега (см) 
190 220 290 190 200 260 



168 

 

Прыжок в 

длину с ме-

ста толчком 

двумя нога-

ми (см) 

130 140 160 125 130 150 

 

4 

Подтягива-

ние 

из виса на 

высокой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или подтя-

гивание из 

виса лежа на 

низкой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

   7 9 15 

55 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу  

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

66 Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу (до-

стать пол) 

Пальца-

ми 

Пальцами Ладоня-

ми 

Пальца-

ми 

Пальцами Ладоня-

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

77 Метание мя-

ча весом 150 

г (м) 

24 27 32 13 15 17 

88 Бег на лы-

жах на 1 км  

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

Или бег на 

лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета времени 

или кросс на 

2 км по пе-

ресеченной 

местности* 

Без учета времени 

8.

9 

Плавание 

без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 
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Количество ви-

дов испытаний 

(тестов) в воз-

растной группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество ви-

дов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо вы-

полнить для по-

лучения знака 

отличия Всерос-

сийского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обо-

роне» (ГТО) (да-

лее- Комплекс)** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

1.2.14. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. 

 

Утвержденные в октябре 2009 года Министерством образования и науки РФ Феде-

ральные государственные  начального общего образования  образом  особенности  его со-

держания: 

1. В обязательном порядке добиваться запланированных ранее результатов: 

личностные, предметные и метапредметные результаты. 

2. Понимать результаты обучения в новом ключе, не развивать в учащихся 

мастерство, навыки, а формировать приемы деятельности. 

3. Формировать метапредметные результаты на основе универсальной учебной 

деятельности. 

Сформированные у учащихся следующие признаки считаются личностным ре-

зультатом изучения башкирского языка как государственного: 

1) Положительный взгляд на учебную деятельность, личностная значимость 

получения знаний; 

2) Чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои 

поступки; 

3) Восприятие мира в качестве полилингвального и культурного общества; 

4) Уважительное отношение к истории, культуре народов, а также к мнению 

другого человека; 

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

живой природе; 

6) Давать правильную оценку своим поступкам, а также тем, кто находится 

рядом; 

7) Корректирующее моральное поведение этические чувства – уметь 

стыдиться, просить прощения, стесняться. 

Метапредметные результаты 

Универсальная познавательная учебная деятельность: 
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1) Умение находить информацию, представленную в различных формах 

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

2) Учитывать все виды информации в тексте; 

3) Умение анализировать и синтезировать текст; 

4) Использование всех видов чтения для восприятия учащимися текста (беглое 

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

целью нахождения информации и т.д.); 

5) Умение пользоваться словарями, справочным материалом; 

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

работу, готовить презентацию; 

7) Умение менять формы подачи информации.  

Регулятивная универсальная учебная деятельность: 

1) В соответствии с учебными целями усвоение начальных форм 

познавательной деятельности: научиться планированию работы, контролю 

проделываемый на данный момент работы, оценки; 

2) Самостоятельно сформировать тему и цель урока; 

3) Составление совместно с учителем плана решения учебной проблемы; 

4) Для достижения поставленной цели уметь вносить коррективы в свою 

деятельность; 

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

себе и своим товарищам. 

Коммуникативная универсальная учебная деятельность: 

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

ситуациях; 

2) Уметь очень кратко и понятно выражать свою мысль, аргументированно 

защищать ее; 

3) Хорошо знать диалогическую и монологическую форму речи; 

4) Аргументировать мысль и правильно доводить ее до других; 

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

необходимости взять смелость поменять свои взгляды; 

6) Уметь принимать решение во время общей деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты по башкирскому языку. 

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

разговаривать (разговор): 

а) уметь составлять диалогическую и монологическую речь в условиях, ситуациях 

и сферах общения со сверстниками, взрослыми; 

б) уметь строить связную речь с выражением отношения к своей деятельности и 

деятельности сверстников, окружающей среде; 

в) осознанно рассказывать прочитанный текст; 

г) уметь рассказывать наизусть стихи, скороговорки. 

Аудирование: 

а) воспринимать на слух содержание аудио текстов, соответствующих  учащихся и 

возрастным особенностям, изученным языковым материалам; 

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

товарищей в условиях учебы и игровых ситуаций; 

в) уметь выделять предложения, словосочетания, интонацию во время аудирова-

ния. 

Чтение: 

а) читать текст с учетом логических ударений, правильными ударениями, четко, 

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

тексты; 

в) прочитав про себя, понять содержание кратких текстов, соответствующих уров-

ню готовности и интересам учащихся; 

г) задавать вопросы по содержанию текста товарищам и учителям; 

д) выбирать соответствующую паузу и интонацию согласно имеющимся в тексте 

знака и пунктуации; 

е) овладеть техникой чтения про себя с целью получения информации из незнако-

мого текста. 

Письмо: 

а) овладеть техникой письма; 

б) правильно переписывать отдельные предложения, маленькие тексты без измене-

ния; 

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

тельные открытки. 

Умение составлять письменные ответы на вопросы: 

а) обучение на уже изученном материале и алфавитному диктанту; 

б) работа над обучающими изложениями, сочинениями, совершенствование себя 

путем проверок своих записей и записей товарища. 

Языковая компетенция: 

а) правильно произносить и слышать специфические звуки башкирского языка; 

б) знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила; 

в) воспринимать и применять изученные в речи лексические и грамматические 

единицы. 

Социокультурная компетенция: 

а) знание обычаев, традиций, правил этикета башкирского народа; 

б) знание географических названий, персонажей из известных детских произведе-

ний, сюжетов популярных сказок, небольших жанров детского фольклора; 

в) с целью передачи эмоциональных переживаний усвоение эмоционально-

экспрессивных средств башкирского языка; 

г) усвоение духовных ценностей башкирского языка через фольклор, текст и дру-

гие источники. 

2. В области познания: 

а) умение сравнивать явления языка в башкирском и русском языках; 

б) уметь выявлять грамматические явления, не свойственные родному языку; 

в) понимать значения слов на основе языкового чутья; 

г) уметь в рамках изученной тематики использовать образцы устной и письменной 

речи; 

д) уметь пользоваться справочным материалом, словарями, компьютерными слова-

рями; 

е) умение использовать опыт работы с текстом на уроках башкирского языка. 

 

1.2.15. Программа курсов внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

 

1 класс: 

Личностные  результаты 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

 Предметные результаты  

 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо-

дить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выпол-

нении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и спо-

собы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со-

ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования тех-

ники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо-

собами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2 класс: 

Личностные результаты 
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• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её без-

опасности, сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

 Предметные результаты  

 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо-

дить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выпол-

нении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со-

ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования тех-

ники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 
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• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо-

собами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3 класс: 

Личностные  результаты 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные  результаты  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

 Предметные результаты  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

4 класс: 

Личностные результаты 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные  результаты  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

 Предметные результаты  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 
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•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

1.2.16. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению.  

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами 

        Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процес-

се ее приобретения. 

        В основе реализации программы «Историческое краеведение» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств лич-

ности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного 

края. 

        В результате обучения по программе «Историческое краеведение» у младших школь-

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия. 

        Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

начальной школы у ребенка будут сформированы:  

Личностные действия:  

Выпускник научится и приобретет: 

• научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной де-

ятельности; 

• научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

• приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

Пермского края, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

• мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учеб-

но‐познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

• эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Пермского 

края; 

• чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

• эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Регулятивные действия:  

        Выпускник научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной фор-

ме; 

• проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к со-

общению, презентации, конференции; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

        Выпускник получит возможность: 

• уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при рабо-

те над проектом, исследованием, конференцией; 

• вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные действия:   

        Выпускник научится: 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

• на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• узнавать символику Пермского края, Перми; 

• описывать достопримечательности  Пермского края; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и лите-

ратуру о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлече-

ния познавательной информации; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов до-

машней и школьной библиотек; 

• использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при 

работе с картой контурной, картой Пермского края и атласом; 

• работать с атласом, глобусом и картой; 

• находить на карте свой регион и его главный город; 

• устанавливать причинно‐следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии. 

        Выпускник получит возможность: 

• самостоятельно подбирать литературу по теме; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек города, архивов и Интернета; 

• работать в семейных архивах. 

 

Коммуникативные действия: 

        Выпускник научится: 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

        Выпускник получит возможность: 

• готовить и выступать с сообщениями; 

• формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества края; 

• аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 
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1.2.17.  Программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.18. Программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению. 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися и того, что еще не известно; 

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата; 

• составлять план и определять последовательность действий; 

•  прогнозировать результат и уровень усвоения знаний; 

• соотнести способ действия и его результат с заданным эталоном; 

• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого резуль-

тата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• владеть способами саморегуляции как способностью к волевому усилию и преодо-

лению препятствий. 

•   видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• определять причину затруднения в учебной деятельности; 

• выполнять самооценку результатов своей работы 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  заданий осу-

ществлять запись (фиксацию) выборочной информации; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

нии, свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять решение задачи в зависимости от поставленной цели; 

•  представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью передачи; 

• понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы 

знаний; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные действия 

Выпускник научится: 

• анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины);  

• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• моделировать ситуацию;  

• использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

• конструировать последовательность «шагов» (алгоритм); 

• объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

• воспроизводить способ решения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

• анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

• оценивать предъявленное готовое решение; 

• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения; 

• конструировать несложные задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания; 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам осво-

ения программы  «Интеллектика» 

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат воз-

можность формирования 

Личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 
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• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;  

• учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания; 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Ителлектика» 

В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат воз-

можность формирования  

Личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формиро-

вание следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

• учиться отличать факты от домыслов; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 
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• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• применять правила сравнения; 

• задавать вопросы; 

• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

• строить причинно-следственные цепочки; 

• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

• находить ошибки в построении определений; 

• делать умозаключения. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Интеллектика» 

     В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования 

 

Личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• выделять свойства предметов; 

• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
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• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

• приводить примеры отрицаний; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Интеллектика» 

В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат воз-

можность формирования  

Личностных результатов: 

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

• формировать личностный смысл учения; 

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

• осваивать способы решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

• познавательные УУД; 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирова-

ние следующих умений: 

• определять виды отношений между понятиями; 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

1.2.19. Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направле-

нию. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

− широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

− адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

− внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой  

− деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

− устойчивого интереса к новым способам познания;  

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 Обучающийся научится:  

− принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

− планировать свои действия;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

− адекватно воспринимать оценку учителя;  

− различать способ и результат действия;  

− вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

− проявлять познавательную инициативу;  

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

− преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

− самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

− допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

− учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

− формулировать собственное мнение и позицию;  

− договариваться, приходить к общему решению;  

− соблюдать корректность в высказываниях;  

− задавать вопросы по существу;  

− использовать речь для регуляции своего действия;  

− контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

− с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

− владеть монологической и диалогической формой речи.  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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− осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

− использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

− анализировать объекты, выделять главное;  

− осуществлять синтез (целое из частей);  обобщать (выделять класс объектов по к/л 

признаку);  

− подводить под понятие;  

− устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

− использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

− Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

− Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения;  

− Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

− Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

− Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

− Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

− Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

− Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

− Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

− Сформировать систему универсальных учебных действий;  

− Сформировать навыки работы с информацией.  

Предметными результатами работы являются доступные по возрасту начальные сведения 

о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, уча-

стие в конкурсах, выставки, конференции, фестивали и пр. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Умелые руки» 

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат возможность 

формирования 
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Личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное изделие от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

• учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• название и назначение материалов – бумага;  

• название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея;  

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами.  

• правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;  

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

• анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);  

• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Умелые руки» 
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В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования  

Личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формиро-

вание следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

• учиться отличать факты от домыслов; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• название ручных инструментов, материалов, приспособлений;  

• правила безопасности труда при работе ручным инструментом;  

• правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;  

• способы обработки различных материалов; 

• применение акварели, цветных карандашей, гуаши.  

• правильно пользоваться ручными инструментами;  

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда;  

• организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;  

• бережно относиться к инструментам и материалам;  

• экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;  

• самостоятельно изготовлять изделия по образцу;  

• выполнять работу, используя художественные материалы; 

• правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду.  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Умелые руки» 
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     В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования 

Личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

Предметными результатамиявляются формирование следующих умений: 

• название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона;  

• правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  

• приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);  

• способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

• правильно называть ручные инструменты и использовать их 

     по назначению;  

• выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

• организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

• понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал,  

     из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

• выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; 

• самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Умелые руки» 

В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов: 
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• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

• формировать личностный смысл учения; 

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

• осваивать способы решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

• познавательные УУД; 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирова-

ние следующих умений: 

• название изученных материалов и инструментов, их назначение;  

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с      колющими и 

режущими инструментами;  

• правила планирования и организации труда;  

 правильно использовать инструменты в работе;  

 строго соблюдать правила безопасности труда;  

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку,      эскизу, схеме, замыслу);  

 экономно и рационально расходовать материалы;  

 выполнять работу в любой изученной технике; 

 контролировать правильность выполнения работы.  

 

1.2.20.  Коррекционно-развивающий курс «Корреционно-развивающие логопедиче-

ские занятия». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 
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• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий;  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;  

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в  

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Таким образом, предметными результатами является сформированность следующих 

умений:  

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действи-

тельности;  

-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической си-

стемности, формирование семантических полей; 

 - развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся;  

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам;  

- осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- делить текст на части и озаглавливать их; 

- выполнять разбор слова по составу;  

- производить звуко-буквенный анализ слов;  

- правильно списывать тексты;  

- писать слова и предложения под диктовку; 

- находить и исправлять орфографические ошибки;  

- распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;  

- ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

- определять предложения по цели высказывания, определять простое и сложное 

предложение, уметь выполнять синтаксический разбор;  

- составлять предложения с однородными членами.  

Учащиеся должны уметь:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; работать в 

соответствии с поставленной задачей;  

- искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; составлять описание 

объекта; составлять простой и сложный план текста; работать с текстом; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя- логопеда;  

- оценивать свою работу и работу товарища;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста;  

- правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. 

 

1.2.21. .  Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия». 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практи-
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ко-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обу-

чающихся с ОВЗ в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

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

ровать запрос о специальной помощи;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев-

ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

 - 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;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной 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, за-

давать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

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

дей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами.  
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомы-

ми людьми;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта.  

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной ор-

ганизации; 

• сформированность познавательной активности, произвольности и устойчивости 

внимания, памяти. 

1. Личностные результаты. 

становление гуманистических ценностных ориентаций;  

овладение начальными навыками адаптации;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умение находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

2.Регулятивные УУД: 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.  

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

Корректировать выполнение задания. 

Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения.  

3.Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой 

план. 

Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 
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Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 

Выполнять задания по аналогии 

 4.Коммуникативные УУД: 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  

 

 

1.2.22.  Коррекционно-развивающий курс «Шаг за шагом». 

2 класс 

 Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

– понимание значимости речи для процесса общения; 

– чувство гордости за родной язык; 

– осознание потребности в освоении лексического богатства родного языка; 

– уважительное отношение к языку и его традициям; 

– осознание необходимости свободного владения языком для успешного общения; 

– навыки культурного поведения при общении. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– представления о своей этнической принадлежности; 

– чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достоя-

ние русского народа — русский язык; 

– представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.) 

– необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

– осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

– положительного отношения к языковой деятельности; 

– понимании нравственное содержание поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

– этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; 

– преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью учителя; 
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– планировать учебную деятельность на уроке; 

– воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать; 

– высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктив-

ных заданий). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

– высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

– учитывать выделенные ориентиры действий в планировании и контроле способа 

решения; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим-

ся в источниках информации; 

– проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последователь-

ность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками (при работе в группе) ре-

зультат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

– понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

– находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг; 

– находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, слова-

рях, энциклопедиях; 

– сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

– отличать высказывания от других предложений отличать истинные и ложные вы-

сказывания); 

– составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы). 

– составлять план небольшого текста – повествования. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– сознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руко-

водством учителя или самостоятельно); 

– воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, табли-

ца, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

– пользоваться словарями и справочным материалом; 

– осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

– составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

– ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и са-

мостоятельно); 

– делать выводы; 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

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

речи и др.); 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 

тему, ключевые слова; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки 

и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика); 

– самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– слушать собеседника и понимать речь других; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

– задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

– признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Предметные результаты в области русского языка 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

– участвовать в устном общении на занятии (слушать собеседников, говорить на об-

суждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на за-

данный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

– (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

– пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
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– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

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

последовательность частей текста; 

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

их записывать; 

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

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

по его концу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве-

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

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

словарях учебника; 

– озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

– составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жиз-

ненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

– проверять правильность своей письменной речи. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

– различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно про-

износить звуки в слове и вне слова; 

– определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, со-

гласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам; 

– определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

– определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

– определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифициро-

вать слова по слоговому составу; 

– определять ударный и безударные слоги в слове; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

– использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 



200 

 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпиче-

ском проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью задан-

ного в учебнике алгоритма; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с раздели-

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

– применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю; 

– Обучающиеся получат возможность научиться: 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю; 

– на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос-

ном значении (простые случаи); 

– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

– Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

– осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «од-

нокоренные слова»; 

– владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

– распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

– определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (па-

мяткой определения корня слова). 

– Обучающиеся получат возможность научиться: 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

– подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфо-

грамм в корне слова. 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

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

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?»; 



201 

 

– находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения; 

– подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния; выделять предложения из речи; 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– распространять нераспространённые предложения второстепенными членами. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

– применять изученные правила правописания: 

– раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– разделительный мягкий знак (ь); 

– знаки препинания конца предложения (. ? !); 

– раздельное написание предлогов с именами существительными; 

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

при списывании; 

– безошибочно списывать текст объёмом 20 - 25 слов с доски и из учебника; 

– писать под диктовку тексты объёмом 15 - 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непро-

веряемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах. 

Предметные результаты в области математики 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

– . образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

– . сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
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– . упорядочивать заданные числа; 

– . заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– . выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

– . устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать 

её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– . группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– . читать и записывать значения величины  длины, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 

м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

– . читать и записывать значение величины  время, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

– . записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . группировать объекты по разным признакам; 

– . самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

– . воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и  вычитание; 

– . выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

– . выполнять проверку сложения и вычитания; 

– . называть и обозначать действия  умножение и  деление; 

– . использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

– . заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

– . умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

– . читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

– . находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вы-

читание (со скобками и без скобок); 

– . применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

– . решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

– . моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

– . раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

– . применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

– . называть компоненты и результаты умножения и деления; 

– . устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

– . выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 
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Обучающиеся научатся: 

– . решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий  умноже-

ние и  деление; 

– . выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

– . составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

– . Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

– . распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

– . распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

– . выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

– . соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоуголь-

ника (квадрата). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием ли-

нейки и угольника. 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

– . читать и записывать значение величины  длина, используя изученные единицы дли-

ны и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

– . вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

– . вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

– . заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . формировать общие представления о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

– представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
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– развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; 

– осознание себя носителем этого языка; 

– становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

– становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

– развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

– развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной дея-

тельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятель-

ности по языку; 

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

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

– представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– сформировать целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; восприни-

мать окружающий мир как единый «мир общения»; 

– эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

– сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

– осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обще-

стве, нравственных проблемах; 

– стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

– принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

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

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

весно- логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

решения задачи; 

– учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим-

ся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебни-

ка — в памятках); 

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

форме; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 
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– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урок; 

– самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

– самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

– осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или са-

мостоятельно); 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осо-

знавать цель чтения; 

– воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

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

письменно содержание текста; 

– осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– пользоваться словарями и справочным материалом; 

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобще-

ние языкового материала по заданным критериям; 

– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплек-

са существенных признаков и их синтеза; 

– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы, формулировать их. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– овладевать гибким чтением; 

– составлять план письменного текста; 

– понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

работы; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

– выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

– участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к об-

щему решению, осуществлять взаимоконтроль; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще-

ния. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 

самостоятельно; 

– принимать другую, непохожую на свою, точку зрения. 

Предметные результаты в области русского языка 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 

Обучающиеся научатся: 

– участвовать в устном общении на коррекционном занятии (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкрет-

ной ситуацией общения; 

– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения; соблюдать 

правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве-

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

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

чему-либо; 

– понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, нахо-

дить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или комму-

никативной задачи; 

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

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

главливать части текста; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

– распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

– письменно (после подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

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

– соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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– составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описатель-

ный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рас-

суждение, повествование; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

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

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глу-

хой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

– определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

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

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

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

– осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

– использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебного материала). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 

Обучающиеся научатся: 

– находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

– наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

– приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

– наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях, осознавать их зна-

чение в тексте и разговорной речи; 

– распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
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– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его исполь-

зования в устной и письменной речи; 

– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

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

гии); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

– приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

– различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (про-

стые случаи), корень, приставку, суффикс; 

– выделять нулевое окончание; 

– подбирать слова с заданной морфемой; 

– образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение но-

вых слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

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

– осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые слу-

чаи); 

– наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения раз-

бора по составу; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

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

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

– распознавать имена существительные; находить начальную форму имени суще-

ствительного; определять грамматические признаки (род, число); изменять имена 

существительные по числам; 

– распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагатель-

ного от формы имени существительного; находить начальную форму имени прила-
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гательного; определять грамматические признаки (род, число); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе); 

– распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

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

и «что сделать?»; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора. 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их грани-

цы; 

– различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

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

(без деления на виды); 

– устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отра-

жать её в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

– отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении слово-

сочетания; 

– разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложе-

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

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым словом при по-

мощи вопросов; 

– выделять в предложении основу и словосочетания; 

– выполнять в соответствии с алгоритмом разбор простого предложения (по членам, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

– применять ранее изученные правила правописания, а также: непроизносимые со-

гласные; разделительный твёрдый знак (ъ); непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными согласными; гласные и согласные в неиз-

меняемых на письме приставках и суффиксах; мягкий знак после шипящих на кон-

це имён существительных (речь, брошь, мышь); безударные родовые окончания 

имён прилагательных; раздельное написание предлогов и слитное написание при-

ставок; раздельное написание частицы не с глаголами; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
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– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 40 - 50 слов); 

– писать под диктовку текст (объёмом 25 - 30 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

– Обучающиеся получат возможность научиться: 

– при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошиб-

ки). 

Предметные результаты в области математики 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

– . образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

– . сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать за-

данные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

– . устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать про-

пущенные в ней числа; 

– . группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

– . самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, мас-

са, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

– . выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

– . выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; вы-

полнять проверку арифметических действий  умножение и  деление; 

– . выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и  деление на од-

нозначное число в пределах 1000; 

– . вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– . вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в не-

го букв; 

– . решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Работа с текстовыми задачами 
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Обучающиеся научатся: 

– . анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таб-

лице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

– . составлять план решения задачи в 2 действия, объяснять его и следовать ему при за-

писи решения задачи; 

– . составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

– . решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассмат-

риваемых в задачах; 

– . дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

– . находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

– . решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

– . решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

– . обозначать геометрические фигуры буквами; 

– . различать круг и окружность; 

– . чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

– . изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

– . читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

– . измерять длину отрезка; 

– . вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

– . выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

– . вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

– . анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных дей-

ствий, для построения вывода; 

– . устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

– . самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными ве-

личинами; 

– . выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . читать несложные готовые таблицы; 

– . понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

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

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим-

ся в источниках информации (в заданиях, в справочном материале - в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в испол-

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

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

– самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература); 

пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

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

цы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингви-

стических задач; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать со-

держание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или пись-

менно содержание текста; 

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать пе-

ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

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

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько ша-

гов самостоятельно; 

– выявлять причины и следствия простых явлений; 
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– самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари, эн-

циклопедии; 

– записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации состав-

лять короткие цепочки правил «если, … то…». 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

– слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

– ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

– понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учи-

тывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; 

– строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отно-

шение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

событий; 

– стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

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

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

– строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

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

ность, последовательность выражения мысли и др.); 

– активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще-

ния. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Предметные результаты в области русского языка 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 

Обучающиеся научатся: 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкрет-

ной ситуацией общения; 

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

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

– выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

– использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

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

разного возраста; 

– владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи (описание, повествование, рассуждение); 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно оза-

главливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректи-

ровать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным тек-

стам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

– письменно (после подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения; 

– составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

дожников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по по-

словице или поговорке, творческому воображению и др.); 

– письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (напри-

мер, записку, письмо, поздравление, объявление); 
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– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин-

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или само-

стоятельно выбранную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

– различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контраст-

ных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового); 

– создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

– анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

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

составленных текстов); 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — 

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

основанию; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произноше-

ния слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русско-

го языка или к учителю, родителям и др.); 

– различать звуки и буквы; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоя-

тельно определённым критериям; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

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

(в пределах изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; 
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– оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающиеся научатся: 

– осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его исполь-

зования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеоло-

гизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

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

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов по-

полнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

– работать с разными словарями; 

– приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

– находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суф-

фикс, соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опозна-

вания изучаемых морфем; 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

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

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

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые слу-

чаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего зна-

чения; 
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– образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 

с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

– узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

– определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу осво-

енных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

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

высказываниях; 

– выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единствен-

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

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

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

ление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы лич-

ных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические призна-

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

лицо (в на- стоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и буду-

щем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем вре-

мени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

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

ление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по паде-

жам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образова-

нии падежных форм имён существительных и местоимений; 

– понимать роль союзов и частицы не в речи; 

– подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

–  изучаемых форм частей речи. 



219 

 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи во-

просов; 

– составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложе-

нии; отражать её в схеме; - соотносить предложения со схемами, выбирать предло-

жение, соответствующее схеме; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке (по интонации); 

– выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

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

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

– распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложе-

ния; 

– составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при со-

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

– находить в предложении обращение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

– применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание слов; со-

четания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк, чн, 

чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, именах соб-

ственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в 

словаре учебника); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); мягкий знак после ши-

пящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); соединительные о и е 

в сложных словах (самолёт, везде- ход); е и и в суффиксах имён существительных 

(ключик — ключика, замочек — замочка); безударные падежные окончания имён 

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

ные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимения- ми; раздельное написание частицы не с глаголами; мягкий 

знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; безударные лич-

ные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; зна-
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ки препинания в конце предложения: точка, вопроси- тельный и восклицательный 

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– безошибочно списывать текст объёмом 60 - 70 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 40 - 50 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (само-

лёт, везде- ход); е и и в суффиксах -ек, -ик; запятая при обращении; запятая между 

частями в сложном предложении; 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

– объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

– объяснять правописание личных окончаний глагола; д) объяснять написание соче-

таний -ться и -тся в глаголах; 

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

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетиче-

ских особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

– при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пункту-

ационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфо-

граммы или пунктограммы. 

Предметные результаты в области математики 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

– . образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

– . заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

– . устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать про-

пущенные в ней числа; 

– . группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, деци-

метр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, кило-

грамм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 
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др.) и соотношения между ними. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

– . самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, мас-

са, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

– . выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– . выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с 0 и числом 1); 

– . выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

– . вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических дей-

ствия (со скобками и без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . выполнять действия с величинами; 

– . выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

– . использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– . решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

– . находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 

– . устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в за-

даче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– . решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

– . оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

– . решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, свя-

занными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

– . описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

– . распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квад-

рат; окружность, круг); 

– . выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– . использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– . распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– . соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

– . измерять длину отрезка; 

– . вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

– . оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

– . вычислять периметр многоугольника; 

– . находить площадь прямоугольного треугольника; 

– . находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и пря-

моугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

– . читать несложные готовые таблицы; 

– . заполнять несложные готовые таблицы; 

– . читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– . достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– . сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

– . понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и 

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

 

1.3.Система оценки достижения учащимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

содержит: основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 



223 

 

     Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование учебных действия. 

      Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования.  

Предусматривает оценку достижения учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу АООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации. 

Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП ЗПР используются различные методы и взаимно дополняющие 

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достиже-

ний учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть инди-

видуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых ре-

зультатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито-

гам освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся 

с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

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 до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный 
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шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-

ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопро-

верки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития пла-

нируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей уча-

щихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-

ционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения уча-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной ди-

намики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая та-

кими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, но и вно-

сить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оцен-

ки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесооб-

разно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диа-

гностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение все-

го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использова-
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нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен-

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-

ние учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты  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, вос-

питывает и тесно контактирует с учащимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений учащегося в сфере социальной (жизненной) компе-

тенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред-

ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегратив-

ным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не вы-

носятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 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; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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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 педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Школа № 70 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образо-

вания.  

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных 

 и предметных результатов. 

 Особенностями системы оценки являются: 

✓ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

✓ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

✓ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

✓ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

✓ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

✓ использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 

✓ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

✓ использование накопительной системы оценивания, характеризующей динами-

ку индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные фор-

мы); 

✓ использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

✓ использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измере-

ний.   
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Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

✓ сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

✓ ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

✓ сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к сво-

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

✓ сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

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

✓ сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

✓ знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить по-

нятия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

2. Проявлять 

уважение  к сво-

ей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-

ку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать 

1. Воспринимать 

Россию как мно-

гонациональное 

государство, рус-

ский  язык как 

средство общения. 

Принимать необ-

ходимость изуче-

ния русского язы-

ка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять ува-

жение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, це-

нить взаимо-

помощь и взаимо-

1.Воспринимать ис-

торико-

географический об-

раз России (террито-

рия, границы, гео-

графические особен-

ности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические собы-

тия; государственная 

символика, праздни-

ки, права и обязанно-

сти гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к куль-

туре своего народа и 

других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять поло-

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граж-

данскую и национальную 

принадлежность. Соби-

рать и изучать краевед-

ческий материал (исто-

рия и география края).  

2. Ценить семейные от-

ношения, традиции свое-

го народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, насе-

ляющих Россию. 

3. Определять личност-

ный смысл учения;  вы-

бирать дальнейший обра-

зовательный маршрут. 
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новый статус 

«ученик», внут-

реннюю пози-

цию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, без-

опасного пове-

дения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окру-

жающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориенти-

роваться в нрав-

ственной оценке 

собственных по-

ступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. 

Внимательно и 

бережно относить-

ся к природе, со-

блюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пережи-

ваниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произве-

дения искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельно-

сти с оценкой её 

товарищами, учи-

телем 

 

жительную мотива-

цию и познаватель-

ный интерес к уче-

нию, активность при 

изучении нового ма-

териала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нрав-

ственном содержа-

нии собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нрав-

ственные категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

ного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе зна-

ний об организме че-

ловека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдени-

ями за природой. 

7.Сопоставлять са-

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товари-

щами, учителем 

 

4. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое отно-

шение в конкретных по-

ступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к со-

хранению живой приро-

ды.   

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой. 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин успеш-

ности/неуспешности в 

учебе 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специ-

алистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
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• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  ЦППРК «Журавушка» один раз в год на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(портфолио). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам рус-

ский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозной культуры  и свет-

ской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформирован-

ности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа прове-

рочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

• сформированности внутренней позиции учащегося; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. та-

ких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к извест-

ным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться.  
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1
 к

ла
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий, исполь-

зуя справочные материа-

лы учебника (под руко-

водством учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми для 

реализации проектной дея-

тельности. 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
2
 к

ла
сс

 
1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выполне-

ние своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно вы-

полнять, в чём слож-

ность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учеб-

никах. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности, самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное; пони-

мать тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситу-

аций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на репли-

ки, задавать вопросы, вы-

сказывать свою точку зре-

ния. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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3
 к

ла
сс

 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, соотносить 

свои действия с постав-

ленной целью.  

4. Составлять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания  на основе сравне-

ния с предыдущими зада-

ниями или на основе раз-

личных образцов и кри-

териев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в соот-

ветствии с планом, усло-

виями выполнения, ре-

зультатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструмен-

тов, приборов.  

10. Оценивать собствен-

ную успешность в выпол-

нения заданий 

1. Ориентироваться в учеб-

никах: определять, прогно-

зировать, что будет освоено 

при изучении данного раз-

дела; определять круг свое-

го незнания, осуществлять 

выбор заданий под опреде-

лённую задачу. Я имею в 

виду работу с маршрутным 

листом и работу с прове-

рочными заданиями!  

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель и 

др.) Использовать преобра-

зование словесной инфор-

мации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на до-

ступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выпол-

нении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада-

ний, предлагать разные 

способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать во-

просы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на репли-

ки, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходи-

мость аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, учи-

тывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
 к

ла
сс

 

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реализации за-

дач, прогнозировать результа-

ты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструмен-

ты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль резуль-

татов. 

4. Оценивать результаты соб-

ственной деятельности, объ-

яснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проект-

ной деятельности) и удержи-

вать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельно-

сти) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведе-

ние в соответствии с познан-

ными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситу-

ациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, за-

траты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебни-

ках: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного разде-

ла; определять круг своего не-

знания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материа-

ла. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Ин-

тернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при выпол-

нении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, про-

водить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваи-

вать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать её,  пред-

ставлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, развёр-

нутом виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать во-

просы, уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, отстаи-

вать свою точку зрения, соблю-

дая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и до-

полнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, пла-

нировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, вза-

имоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать рече-

вые средства для решения ком-

муникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя сле-

дующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России» , «Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информацион-

ный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

• проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
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• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с про-

верочными и тренинговыми заданиями. 

Во всех учебниках представлена страница «Шмуцтитул», на которой зафиксировано 

основное содержание и задачи изучения темы. Смысл – дать обучающимся возможность 

спрогнозировать содержание раздела, определить задачи его изучения. Обсуждение с 

обучающимися содержания раздела приобщает их к планированию учебной работы, также 

формирует способность принимать, сохранять цели работы по теме и устанавливать связь 

со средствами её достижения. В конце каждого раздела представлена рубрика «Проверим 

и оценим свои достижения». Данная рубрика позволяет обучающимся систематически 

контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности. Внутри разделов 

представлена система вопросов и заданий, формирующих и развивающих регулятивные 

умения (составление плана действий, применение алгоритмов, оценка выполненной 

работы по представленным критериям, задания на самоконтроль, определение наиболее 

рациональных способов действий, работа со справочными материалами и другие). Такая 

дидактическая структура учебников призвана обеспечить условия для развития 

регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной деятельности. 

К общим в структуре учебников относится раздел «Наши проекты», который наряду 

с формированием регулятивных умений, решает ряд других важных задач развития 

младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию успешности вне 

зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, учит 

доводить до завершения начатое дело. 

Системная работа с проектами позволит педагогам методом наблюдения определить 

проблемы и достижения обучающихся на предметном, метапредметном и личностном 

уровнях, в течение четырех лет обучения мониторировать результаты и определять 

стратегию образовательной деятельности. Для фиксации результатов исследований 

умений у обучающихся в процессе работы с проектами педагогу предлагается карта 

наблюдений. Кроме того, для учителя важно учесть, что работу с проектами можно 

проводить и во внеурочной деятельности. Для реализации этой идеи авторы представили 

тематику и содержание учебных проектов в методических пособиях. 

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами в 

учебники  с учетом двух важных аспектов: 

• во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития 

универсальных учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых 

знаний обучающимися; 

• во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня до-

стижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы (Групповой проект – одна 

из форм диагностики достижений требований к образовательным результатам по оконча-

нию обучения в начальной школе). 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапред-

метные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу.   

  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных ре-

зультатов обучения. 
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Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познава-

тельные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и од-

нокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

 

Прочитай текст.  

 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал мура-

вей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешива-

ют, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его соб-

ственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – 

как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанно-

сти. 

 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья силь-

ным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отно-

шение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова мура-

вей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапред-

метные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике 

для 1 класса: 
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Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  чис-

ла. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

• Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Школа России» на листах «Работа над проек-

том» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу 

вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится лич-

ностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных дей-

ствий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

 

Работа над проектом 

 

Наша общая тема: 

_________________________________________________________________________ 

 

Что мне интересно об этом узнать:  

__________________________________________________________ 

 

Я могу прочитать об этом в книгах: 

__________________________________________________________ 

 

Мне могут рассказать об этом (кто): 

_________________________________________________________ 

 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: 
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_________________________________________________________ 

 

Ещё я могу узнать об этом (где): 

____________________________________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что 

_________________________________________________________________ 

 

Проект: 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Что я буду делать: 

_________________________________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): 

_____________________________________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: 

____________________________________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: 

_____________________________________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: 

___________________________________________________________ 

 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредмет-

ных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей используется как «Портфель до-

стижений» (портфолио), так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обуче-

ния», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень 

универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение 

года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий 

проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познаватель-

ных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуаль-

ных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению 

УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на опреде-

лённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсаль-

ный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведе-

нии итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися пред-

метных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 
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 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-

мые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме нако-

пительной оценки – портфеля достижений (портфолио).  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая аттеста-

ция 

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

•  диктант; 

• контрольное списывание; 

• тесты; 

• графическая работа; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• посещение уроков по программам наблюдения; 

• диагностическая  работа 

Итоговая  атте-

стация 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• изложение; 

• проверка осознанного чтения 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования.  

 В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на меж-

предметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являют-

ся итоговые комплексные работы УМК «Школа России»– система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (портфолио). Достижение опорного (базового) уровня интерпре-

тируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стан-

дарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превыше-

ние (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Контрольно-измерительные материалы включают задания трех уровней: 

• Первому уровню отвечают задания, предполагающие преобразование типовой предмет-

ной ситуации (системы условий) в соответствии с заданным образцом (алгоритмом, пра-

вилом действия).  
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• Второму уровню соответствуют задания, выполнение которых требует выделения в 

предметной ситуации скрытых существенных отношений. Такое выделение предполагает 

абстрагирование от явно данных, но не существенных черт ситуации и построение ее ум-

ственной модели, отражающей существенное отношение.  

• Третьему уровню, уровню функционального (свободного), владения учебным материалом, 

соответствуют задания, выполнение которых предполагает: преобразование предметной 

ситуации с учетом контекста, координацию действий, выбор одной из конкурирующих 

возможностей действия, модификацию способа действия, выделение адекватных единиц 

действия, доопределение условий задачи и т.п.  

 

 Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования включает: 

• образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования по математике, русскому языку и чтению, окружающему миру; 

• спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых результатов; 

• демонстрационные варианты заданий и проверочных работ. 

Анализ достижений учащихся включает:  

•  текущую успеваемость обучающихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнова-

ниях;  

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (портфолио). 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достиже-

ний предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимо-

оценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

1.3.3.Портфель достижений (портфолио)как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений. 

Рабочее Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4. 

Рабочее Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В об-

разовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказа-

тельства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учите-

ля и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
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• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

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

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направ-

лена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и коррек-

тировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не вы-

ставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. От-

бирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредмет-

ные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения ста-

нет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, по-

этому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 

работы ребёнка. 

Разделы рабочего Портфолио 

1. Страницы раздела «Мой мир» 

1.1. Мое имя  

1.2.Моя семья  (фотография семьи или родословное дерево ) 

1.3. Мои друзья 

1.4. Мои увлечения 

1.5. Мои впечатления 

2. Раздел  «Портфолио  работ»  

      Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

     На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические рабо-

ты. 

3.  Раздел  «Портфолио отзывов» 

 Раздел включает: 

- оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п. за процессом овладения уни-

версальными учебными действиями, которые ведут учителя, школьный психолог  и дру-

гие непосредственные участники образовательного процесса; 

- характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями (законными представителями), педагогами дополнительного обра-

зования, одноклассниками, представителями общественности  (тексты заключений, рецен-

зии, отзывы, письма и пр.); 

- анализ самим  учащимся  своей деятельности. 

 Учащийся  может представить  следующие  материалы:  

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Моя лучшая работа 

• Я прочитал ……. книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги хочу  прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 

4. Раздел « Портфолио достижений,  документов» 
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     В «Портфолио достижений, документов» входят сертифицированные 

(документированные) индивидуальные достижения учащегося: копии документов об 

участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях 

(копии грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.). 

 

5. В раздел «Всякая всячина» могут входить   материалы по усмотрению ученика. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное списы-

вание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагности-ческая  

конт-рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики те-

кущей успеваемости 

 

- участие  в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследо-

ваний 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• Портфель достижений (портфолио);   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  



243 

 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МБОУ Школа № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан ис-

пользуются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – в 1 классе по всем предметам.  

2. Пятибалльная система  – со 2-го класса по всем предметам.  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио) – с 1-го класса. 

4. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» безотметочная система обуче-

ния. 

 Система оценки МБОУ  Школа № 70 Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объек-

тивному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребно-

сти в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

✓ сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, 

✓ ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

✓ сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира, развития доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; 

✓ сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

✓ сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

✓ знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Восприни-

мать объединя-

ющую роль 

России как гос-

ударства, терри-

тории прожива-

ния и общности 

языка. Соотно-

сить понятия 

1. Воспринимать 

Россию как мно-

гонациональное 

государство, рус-

ский  язык как 

средство обще-

ния. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

1.Воспринимать ис-

торико-

географический об-

раз России (террито-

рия, границы, гео-

графические осо-

бенности, многона-

циональность,  ос-

новные историче-

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и Ро-

дины, осознавать свою 

гражданскую и нацио-

нальную принадлеж-

ность. Собирать и изу-

чать краеведческий ма-

териал (история и гео-
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«родная приро-

да» и «Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, це-

нить взаимопо-

мощь и взаимо-

поддержку чле-

нов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю пози-

цию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле, принимать 

образ «хороше-

го ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, без-

опасного пове-

дения в школе, 

дома, на улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окру-

жающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять ува-

жение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, це-

нить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориенти-

роваться в нрав-

ственной оценке 

собственных по-

ступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. 

Внимательно и 

бережно отно-

ситься к природе, 

соблюдать прави-

ла экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пере-

живаниям, вы-

званным восприя-

тием природы, 

произведения ис-

кусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. Сопо-

ставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельно-

ские события; госу-

дарственная симво-

лика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к куль-

туре своего народа и 

других народов, 

населяющих Рос-

сию. 

3. Проявлять поло-

жительную мотива-

цию и познаватель-

ный интерес к уче-

нию, активность при 

изучении нового ма-

териала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нрав-

ственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступ-

ков других людей. 

Находить общие 

нравственные кате-

гории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

ного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдени-

ями за природой. 

7.Сопоставлять са-

графия края).  

2. Ценить семейные от-

ношения, традиции сво-

его народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, насе-

ляющих Россию. 

3. Определять личност-

ный смысл учения;  вы-

бирать дальнейший об-

разовательный маршрут. 

4. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральны-

ми нормами и этически-

ми требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое от-

ношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению живой при-

роды.   

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешно-

сти/неуспешности в уче-

бе 
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воспринимать 

оценку учителя. 

сти с оценкой её 

товарищами, учи-

телем 

 

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товари-

щами, учителем 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении  начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государ-

ством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный 

институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими каче-

ствами как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение 

всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая шко-

ла» является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к об-

разовательным программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны 

быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»1. В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Целью Программы формирования универсальных учебных действий является обес-

печение  системного подхода к формированию метапредметных умений средствами УМК 

«Школа России», используемого в МБОУ Школа № 70  городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан.  

Задачи Программы2:  

• установить  ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»; 

• определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК 

«Школа России».  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

                                                 
1Как проектироватьуниверсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просве-

щение, 2008. — 151 с.  
2 Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 
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• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России»;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»;    

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  

• планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров при  получении начального общего  образова-

ния 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину – Россию и Республику Башкор-

тостан, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

• уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к обще-

нию, кооперации, сотрудничеству, включая: 

• доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

• уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
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• развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Основные ценности  содержания образования, 

формируемые при получении начального общего образования 

Ценности Характеристика 

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Зем-

ли; 

2) как мирового сообщества, представлен-

ного разными национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, общать-

ся. 

Ценность природы осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к ис-

точнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи Како бщности родных и близких людей, в 

которой передаются язык, культурные тра-

диции своего народа, осуществляется взаи-

мопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высших человеческих спо-

собностей — любви, сострадания и мило-

сердия. 

Ценность познания мира ценность научного знания, разума, осу-

ществление стремления человека к пости-

жению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 
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соответствие с идеалом, стремление к нему 

— «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельно-

сти, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости челове-

ка, выражающееся в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 

1. Современный выпускник начальной школы— это человек:  

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, си-

стемным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа 

России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа Рос-

сии» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; един-

ством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности. 
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Русский язык 

 

Литературное чте-

ние 

 

Английский язык 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

Основы религиоз-

ных  

культур и светской 

этики 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

Физическая культу-

ра 

Структурные элементы  учебников 

(базовая и вариативная часть, 

маршрутный лист, проверочные и 

тренинговые листы, справочное 

бюро) 
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Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре, творческие, диф-

ференцированные задания, интеллектуальный марафон) 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности  

(работа в паре, в группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,  «Математика», «Окружа-

ющий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физи-

ческая культура» , «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  цен-

ностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-

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

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирова-

ние универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель-

ные общеучеб-

ные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов ре-

шения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познаватель-

ные логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 
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собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

доказательства, практические 

действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опре-

деляется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных дей-

ствий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средства-

ми разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориента-

ции. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

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

других народов. 
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-

режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

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

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

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

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

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

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

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

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

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-

ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-

сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-

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

культуры». 

В курсе иностранных языков (английского),с  этой целью  предлагаются тексты и 

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

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

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

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

изучаемых стран. 

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

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

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

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

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

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

ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об-

раз культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-

ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по те-

ме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
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тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексив-

ной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: об-

щая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация постав-

ленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способ-

ствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предме-

тов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введе-

ны соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия го-

родов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера уча-

щиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку тек-

стов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими едини-

цами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими рос-

сийскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композито-

рами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей страны 

(например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  ра-

боты  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, регио-

нальными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким обра-

зом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего 

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и куль-

турой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подо-

браны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как 

об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напря-

мую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к 

своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального россий-

ского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту род-

ного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмур-
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тии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и лю-

бовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингуш-

скую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как 

равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 

которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разде-

лов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сер-

гиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 

поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин из-

вестных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся 

с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр 

Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического време-

ни. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой 

разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, традици-

онных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка 

как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, тради-

ционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессия-

ми мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами совре-

менных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей 

страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современ-

ных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре 

своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производ-

ствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные 

циклы промышленных предприятий в РФ. 
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В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой 

культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содер-

жит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Лю-

бовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, един-

ства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в нача-

ле учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каж-

дого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, ко-

торое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тек-

сты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-

миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. 

Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и 

семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и 

свою страну. 

              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностран-

ному языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тек-

сты о русских национальных костюмах, о российских городах, об известных людях Рос-

сии, о персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является 

то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказ-

ку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м 

классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностран-

ном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны. 

 

 

 

 

2.1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий 

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-
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тыми 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 дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содер-

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России»  в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и раз-

личие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  
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2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред-

ложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполне-

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план  

5. Определять,  в каких ис-

точниках  можно  найти  не-

обходимую информацию для  

выполнения задания.  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 
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ние задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые выво-

ды 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тради-

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необхо-

димость выполнения раз-

личных задания в учебном  

процессе и жизненных ситу-

ациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать информацию, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 
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5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии 

с планом, условиями вы-

полнения, результатом дей-

ствий на определенном эта-

пе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схе-

мы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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«народ», «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к своему наро-

ду, к другим народам, при-

нятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и 

этических ценностей, цен-

ностей гражданина России. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и допол-

нительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 
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основе схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных реше-

ний. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организа-

ции  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

• знаю/могу,  

• хочу,   

• делаю. 

Психологическая термино-

логия 

Педагогическая термино-

логия 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, принятый 

и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное развитие; и 

формирование познава-

тельного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия.  

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 
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 «Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универ-

сальные  учебные  действия.  

 

исследовательская культу-

ра  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России»  конструируются учителем на основании следующих общих подхо-

дов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-

оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани-

ям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Вид Составляющие Типовые задачи 

Личностные Осмысление. Самосознание Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции: общечеловеческих 

ценностей; российских граж-

данских ценностей; важности 

учебы и познания нового; 

важности бережного отно-

шения к здоровью человека и 

к природе; потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека. 

Отмечать поступки и ситуа-

ции, которые нельзя одно-

значно оценить как хорошие 

или плохие 

Регулятивные Целеполагание. Планиро- Определять цель учебной 
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вание. Решение проблемы деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Совместно с учителем об-

наруживать и формулиро-

вать учебную проблему. 

Обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему и 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем, искать средства 

ее осуществления. Плани-

ровать учебную деятель-

ность на уроке. 

Составлять план выполне-

ния задач, решения про-

блем творческого и поис-

кового характера совмест-

но с учителем. Высказы-

вать свою версию, пытать-

ся предлагать способы ее 

проверки. Выдвигать вер-

сии решения проблемы, 

осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из пред-

ложенных и учиться ис-

кать самостоятельно сред-

ства достижения цели. 

Познавательные Умозаключение. Анализ. 

Синтез 

Отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в слова- 

ре).Извлекать информацию 

из текста, рисунка, схемати-

ческого рисунка. Объяснять 

смысл отдельных слов и сло-

восочетаний в тек-

сте/высказывании, в т.ч. с 

помощью толкового словаря. 

Вычитывать и воспринимать 

на слух информацию, дан-

ную в явном виде. Учиться 

вычитывать с помощью учи-

теля информацию, данную в 

НЕ явном виде. Определять с 
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помощью учителя главную 

мысль текста. Демонстриро-

вать понимание текста через 

выразительное чтение, пере-

сказ. Находить ответы на во-

просы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу-

ченную на уроке. 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учеб-

ной задачи в один шаг. По-

нимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. Находить 

необходимую информацию 

как в учебнике (текст, иллю-

страции, элементарные 

схемы и таблицы), так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

Интерпретировать (понимать 

и оценивать) текст посред-

ством творческого пересказа. 

Самостоятельно вести 

диалог с автором текста 

(задавать вопросы, прогнози-

ровать ответы, 

проверять себя). Пользовать-

ся разными видами чтения, 

овладевать гибким чтением. 

Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из 

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, 

сеть Интернет) 

Коммуникативные Говорение, слушание Высказывать свою мысль (в 

беседе, в ходе выполнения 

задания) в виде одного пред-

ложения или небольшого 

текста. Высказывать своё 

мнение (в монологе или диа-
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логе) и обосновывать его, 

приводя аргументы (учиты-

вая ситуацию, задачу, ис-

пользуя разные средства, в 

т.ч. ИКТ). Оформлять свои 

мысли в письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Быть готовым изменить свою 

точку зрения под воздей-

ствием контраргументов. 

Высказывать и при необхо-

димости отстаивать 

своё мнение, подтверждая 

его аргументами, а их – 

фактами (учитывая ситуа-

цию, задачу, используя раз-

ные средства, в т.ч. 

ИКТ). Оформлять свои 

мысли в письменной форме с 

учётом речевой ситуации 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие 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 деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

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

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, модели-

рования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  



273 

 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, 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 раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны-

ми задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, 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, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформиро-

ванные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать 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 познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

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

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

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий  у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, вклю-

чения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-

ности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон-

троль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об-

щеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну это-
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го направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по-

дробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной сре-

де; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
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избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

 

2.1.7. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному об-

разованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени обра-

зовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педа-

гогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая ди-

агностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучаю-

щихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный пери-

од выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образо-

вания,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  стано-

вится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обуче-

ния в начальной  и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближай-

шего развития ребенка. 

Адекватная оценка уча-

щимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно вы-

сокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные, личност- Функционально-структурная Высокая успешность в 
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ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

усвоении учебного содер-

жания. Создание предпо-

сылок для дальнейшего 

перехода к самообразова-

нию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начально-

му образованию, от начального образования к основному образованию МБОУ Школа №70 

городского округа город Уфа осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовно-

сти учащихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в ко-

торый средствами проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью опреде-

лить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соот-

ветствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные 

и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

5. Составлен план работы учителей начальных классов МБОУ Школа №  70 с воспи-

тателями МДОУ  – детский сад № 311 

 

Организационно-педагогическая и методическая работа 

1. Составление и утверждение плана преемственности 

работы школы и ДОУ 

сентябрь Завед. ДОУ, зам. 

директора МБОУ 

Школа № 70 

2. Проведение «Дня открытых дверей» для учителей 

МБОУ Школа № 70 в детском саду 

в течение 

года 

Зам. директора 

МБОУ Школа № 

70, старший вос-

питатель 

3. Посещение занятий в ДОУ учителями первых  клас-

сов  МБОУ Школа № 70  

январь Старший воспита-

тель 

4. Посещение воспитателями подготовительных групп 

уроков чтения и математики в Школа № 70 с после-

дующим анализом. 

октябрь Старший воспита-

тель 

5. Посещение учителями начальных классов  выпускно-

го бала 

май Старший  воспи-

татель,  
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учителя  

6. Диагностика развития детей поступающих в школу. март - ап-

рель 

Старший воспита-

тель,  психолог 

МБОУ Школа № 

70 

7. Участие учителей начальных классов Школа № 70 в 

родительских собраниях №4,5  МДОУ  № 311. 

октябрь Завед. ДОУ, 

учитель МБОУ 

Школа № 70 

 

Учебно-воспитательная работа с детьми 

1. Посещениее  торжественной линейки, посвященной 

«Дню Знаний» 

сентябрь  

Воспитатели 

2. Организация сюжетно-ролевой игры «Школа» в течение 

года 

Воспитатели  

3. Экскурсия детей подготовительной группы (знаком-

ство с территорией, зданием, физ. площадкой) 

сентябрь Воспитатели 

4. Экскурсия детей подготовительной группы по школе 

(знакомство с классом, физкультурным и актовым 

залом) 

март Воспитатели  

5. Взаимопосещение детьми кружков, студий, секций февраль Зам. директора 

МБОУ Школа № 

70, воспитатели 

6. Организация выставки детского творчества «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

март Воспитатель, учи-

тель 

7. Совместный спортивный праздник детей с участием 

учащихся школы 

апрель Инструктор по 

ф/к, учитель. 

8. Участие учеников школы в мероприятиях ДОУ в течение 

года 

Зам. директора 

Школа № 70, 

старший воспита-

тель 

 

Работа с родителями 

1. Провести в подготовительных группах родительское 

собрание по теме: «Помочь учиться» (встреча  с учи-

телями): 

 

ноябрь Старший воспита-

тель, учитель 

начальных классов 

2. Круглый стол с участием педагогов и родителей 

«Профилактика школьной дезадаптации» 

декабрь Специалисты 

школы и ДОУ 

3. Организовать тематическую выставку в групповом 

родительском уголке на тему: «Готовность ребенка в 

школе» 

октябрь Воспитатели 

4. Систематически помещать в групповом родитель-

ском уголке письменные рекомендации, советы, кон-

сультации по подготовке детей к школе 

в течение 

года 

Воспитатели 
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5. Консультации для родителей «Психолого-

педагогические сопровождение образования детей в 

предшкольный период»- клнсультация 

в течение 

года 

Учителя 

6. «День открытых дверей» в течение 

года 

Зам. директора 

 

6. Составлен план совместных мероприятий учителей начальных классов с учителями-

предметниками МБОУ Школа №  70 

 

Мероприятия Цель Сроки прове-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

1-й этап (март – июнь) 

1. Посещение уроков в 4-

х классах учителями 

среднего  звена 

Определение качества 

образования обучаю-

щихся 4-х классов. Пре-

емственность в содер-

жании, методике обуче-

ния, в контроле и оценке 

знаний 

Март-апрель  

2. Проведение контроль-

ных работ, проверка тех-

ники чтения 

Выявление уровня под-

готовленности четверо-

классников к обучению 

в основной школе 

май Учителя начальной 

школы (ассистенты 

– учителя-

предметники) 

3. Посещение  родитель-

ских собраний и класс-

ных часов будущими  

классными руководите-

лями 

Изучение уровня воспи-

танности обучающихся. 

Знакомство с родитель-

ским коллективом. 

Апрель-май Зам. директора по 

воспитательной  ра-

боте. Классные  ру-

ководители. 

2-й этап (сентябрь – октябрь) 

1. Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах 

1. Выявление степени 

адаптации пятиклассни-

ков к обучению в ос-

новной школе. 

2. Сравнительный ана-

лиз обученности. 

3. Контроль за состоя-

нием преподавания но-

вых предметов. 

4.Выявление групп рис-

ка обучающихся. 

5.Состояние школьной 

документации 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по-

УВР, психолог 

2.Психологическое ис- Психолого- октябрь психолог 
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следование и анкетирова-

ние обучающихся 5-х 

педагогические пробле-

мы в обучении обучаю-

щихся в период адапта-

ции 

3. Посещение  уроков в 5-

х классах учителями  

начальной школы 

Преемственность в со-

держании, методике 

обучения, в контроле и 

оценке  знаний 

Октябрь Учителя начальных 

классов 

5.Административные 

контрольные работы по 

русскому языку, матема-

тике в 5-х классах 

Выявление уровня под-

готовленности пяти-

классников к обучению 

в средней школе 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

6. Родительские собрания 1. Учет  особенностей 

периода адаптации обу-

чающихся в 5-х классах 

сентябрь Классные руководи-

тели 5-х 

3-й этап (ноябрь) 

Педконсилиум «Пробле-

мы адаптации предметно-

го обучения в 5-х клас-

сах» 

Изучение трудностей 

обучения пятиклассни-

ков, разработка учебно-

воспитательных и 

управленческих мер по 

устранению причин 

трудностей 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся (плани-

руемые результаты в освоении школьниками униниверсальных учебных действий 

по завершении начального обучения) 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол-

нение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
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также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития уни-

версальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсаль-

ных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

• понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

• уметь использовать деятельностные формы обучения; 

• мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

• уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

• выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

• на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных от-

ношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной дея-

тельности;  

• на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролиро-

вание и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

• на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (ис-

пользование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра ло-

гических действий и операций); 

• на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (уме-

ния учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и  

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разрабатываютсяна 

основе с требований к результатам  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Рабочие программы  учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов, курсов  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ Школа № 70  городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан; 

• программы формирования универсальных учебных действий МБОУ Школа № 70  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

Основное содержание курсов по  всем обязательным предметам на уровне начального 

общего образования в полном объеме отражено в рабочих программах учителей МБОУ 

Школа № 70, которое соствлены на уровень начального общего образования и прилагаются 

к ООП НОО. 

 

2.2.2.1.Русский язык 

Темы: 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
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прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука.                                                                                                                

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.                                                                                                                                                                                                            

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

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

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
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ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах 

с чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Словообразование имён существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
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глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

2.2.2.2.Литературное чтение 

1 класс 

Обучение грамоте и развитие речи 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный (основной) 

и послебукварный. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, слага-

ется из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение первоначальному чтению и 2) обуче-

ние письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук (зву-
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ковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).В это 

же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников формируется интерес 

к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения — метод чтения-

рассматривания детских книг. 

Добукварный этап  

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длитель-

ное и более сильное произ несение одного из слогов в слове), определение количества сло-

гов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении глас-

ных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие пре-

грады в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделе 

ние ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимо го слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между про-

износимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характер-

ным признакам (изолирован но и в составе слова, в различных позициях), правильное со от-

несение звуков и букв. 

Букварный (основной) период  

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 

и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученны-

ми буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предваритель-

ного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плав ному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по со дер-

жанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ори-

ентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и так, как 

они произносятся, т. Е. ор фоэпически. 

Послебукварный период  

Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, состав-

ляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рас-

сказы, сказки современных писателей.Все произведения в учебных книгах сгруппированы 

по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интерес-

ные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Литературное чтение  

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Ток маковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 
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Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказ-

ки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Луни нао русской природе. 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмако вой, М. Пляцковского, К. Чуков-

ского, Г. Кружкова, И. Пиво-варовой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-

вым, Р. Сефом, Ю. Энти-ным,   В.   Берестовым,  А.   Барто,   С.  Маршаком,  Я.  Акимом. 

 

2 класс  

Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество  

Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. По-

словицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считал-

ки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематиче-

ским группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 

Люблю природу русскую. Осень  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средство ху-

дожественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительно-

сти. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического по-

этического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

Осенние загадки. 

Русские писатели  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Ска-

зочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Ха-

рактеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Со-

отнесение смысла басни с пословицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы 

со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголо-

вок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

плана, вопросов, рисунков. 

Из детских журналов  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введен-

ский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихо-

творного текста. Выразит.чтение на основе ритма. 

Проект : «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе».  Настроение стихотворе-

ния. Рифма. Приём звукописи как средства создания образа. Авторское отношение к изоб-

ражаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла по-

словицы с содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содер-

жание произведения. Деление текста на части. Герой стиха. Хар-ка героя произв. с опорой на 

его поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. Звукопись как средство создания об-

раза. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического расска-

за.авторское отношение к ним. Составление плана текста.подробный пересказ на основе са-

мостоятельно составленного плана. 
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Я и мои друзья  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. Машковская, В. Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Нравственные и этические представления. Рассказы Н. Булгакова, 

Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл название рассказа. Соотнесение названия рассказ с посло-

вицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке 

Люблю природу русскую. Весна  

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием контраста в создании кар-

тин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись 

И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Марша-

ка, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение геро-

ев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пере-

сказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Закрепление  

3 класс 

Самое великое чудо на свете 

Знакомство с названием раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения. 

Первопечатник Иван Федоров 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. 

Русские народные песни Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и бого-

родская игрушка. 

Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец  Иванушка» 

Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый волк» 

Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

Обобщение. Оценим себя 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 

И.А.Крылов .  Подготовка  сообщения о И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове.И.А.Крылов «Мартышка и очки» 

И.А.КрыловКрылов «Зеркало и обезьяна» 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

Развитие речи: подготовка к театрализации басен. 

М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». «На севере диком». 

М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. Подготовка сообщения. 
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А.Н.Толстой «Акула» 

А.Н.Толстой «Прыжок» Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» Сравнение тек-

стов. 

Обобщение. Л.Н.Толстой 

Обучение пересказу: подробному (с использованием авторской лексики) и выборочному 

Литературные сказки   

Знакомство с названием раздела. 

Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост».В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

Обобщение. Литературные сказки. Оценка достижений. 

Были-небылицы   

Знакомство с названием раздела. 

Рассказы, повести А.Воронковой 

М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой» 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

Люблю природу русскую  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Картины природы в 

соответствии с временем года. 

Сезонные загадки. Образ времен года в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Средство художественной выразительно-

сти. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественно-

го и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического 

текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Люби живое   

Знакомство с названием раздела. 

М.М.Пришвин «Моя Родина» Заголовок – «входная дверь в текст. Сочинение на основе ху-

дожественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В.И.Белов «Малька провинилась» 

В.И.Белов «Еще про Мальку» 

В.В.Бианки «Мышонок Пик» 

Б.С.Житков «Про обезьянку» 

В.П.Астафьев «Капалуха» 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

Особенность заголовка произведения. 

А. Платонов «Цветок на земле» А.П.Платонов «Еще мама» 

М.М.Зощенко «Золотые слова» 

М.М.Зощенко «Великие путешественники» 

Н.Н.Носов «Федина задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Обобщение. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

По страницам детских журналов 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 

Ю. Ермолаев «Воспитатели» 
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Г.Б.Остер «Вредные советы» 

Г.Б.Остер «Как получаются легенды» 

Р.Сеф «Веселые стихи» 

Обобщение. По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

Зарубежная литература   

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

Мифы Древней Греции. «Храбрый Персий» 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Проверим себя и оценим свои достижения 

Закрепление  

 

4 класс 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня свое-

го». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики  

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Уметь составлять собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ции картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о былинном герое, рассказ по картине. 

Делу время - потехе час  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать специфику различных текстов. Анализировать текст, выделять в 

нем основную мысль. Уметь составлять собственный текст на основе художественного про-

изведения, репродукции картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, обогащать словарный запас, развивать творческие 

способности. Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Природа и мы  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 
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Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Родина  

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

Закрепление  

 

2.2.2.3. Родной язык 

    Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) со-

относятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа вклю-

чает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 

    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволя-

ет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и ду-

ховной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в совре-

менной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

    Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

Родной (русский) язык 

«Русский родной язык» в 1-м классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.).  

Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  
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Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  объ-

единенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по заданной 

теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

«Русский родной язык» во 2 классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

        Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг);  

2)слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, 

бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называю-

щие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и яв-

лениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тек-

сте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать дефор-

мированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения сло-

ва. 
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«Русский родной язык» в 3 классе 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

      Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

 слова, описывающие город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, 

приказчик, полицмейстер, мастеровой  );  

 слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк,  навершник, душегрея, салоп,  кушак, понева, передник, 

кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один салоп-

чик да и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм» 

Раздел 2. Язык в действии 

         Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашен-

ные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять зна-

чение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с эле-

ментами словообразования. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение опреде-

лять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Уме-

ние дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

«Русский родной язык»  в 4 классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

      Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, 

око, шуйца, десница  );  

слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 

шлем, науши, бармица, ); 

слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая са-

жень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии  

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристи-

ка. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Диа-

лектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художе-

ственный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по задан-

ной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Компози-

ция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы  

композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

Родной (башкирский) язык 

1 класс  

 Знакомство. Обучение грамоте и развитию речи. Устная подготовительная работа. 

    Наша школа.Мы-дежурные.Инрушки.Времена года.Продукты. Национальные блюда. 

Имя, фамилия, семья, родители, дом, где живут. Беседа о здоровье, игрушки.Правила 

поведения на улице.Знакомство со школой,классом,учебными    предметами, 

принадлежностей. Развитие умений и навыков, вести диалог друг с другом.Составление 

маленьких текстов о родном крае, о природе ( 7 часов) 

  Звуки и буквы. Обучение грамоте:обучение писать и читать. Развитие связного текста  

Знакомство с детскими играми,рассказы о своей семье,о школе, о природе.Воспитание в 

любви к домашнем и к диким животным, птицам.Особенности произношения и написания 

башкирских имен и фамилий.Ознакомление с детскими башкирскими играми.Разучивание 

правильного написания башкирских букв ө,ү,ҙ,һ,ғ,ҡ,ә,ҫ. 

Продукты. Знакомство с названиями продуктов,  овощей и фруктов. Акцентирование 

внимания детей на вывески в магазинах. Обогощение словарного запаса.Вести д иалог в 

магазине. Мграть в продавца и покупателя.и т.д. В том числе изучить названия посуд, 

кухонных приборов. 

Р.Ураксина “Вкусно, вкусно…”Ф.Тугызбаева “Овощи”. 

  После букварный раздел:комплексное развитие устной и письменной речи 

Повторение..Составление и чтение текста о доме, семье, членах семье, их профессиях и 

занятиях.Диалоги о временах года, о природе,о сегоднешнем дне.Умение вести разговоры с 

другом на тему в больнице. Дать понятие о тексте,о его завершенности,о типах предложение 

по высказыва   

 

 2 класс 

 

  Моя школа. Умение детей с помощью простых предложений составить текста  о родной 

школе, о своем классе. Обогащение словарного запаса синонимами, антонимами, 

многозначительными словами.”Х.Шабанов” Книга” 

 Моя республика.Составление рассказов о Башкортостане,о памятниках,музеях г.Уфы. 

Развитие умений и навыков использования в речи слова башкирского языка,заимствованные 

из русского.Умение различить звуки от букв,развитие навыков правильного чтения слов. 

Дать понятие о Родине. Познакомить с башкирскими песнями,танцами, 

медом,кумысом.Послушать мелодию курая.Познакомить с природными памятниками 

Ф.Рахимгулова”Экскурсия по Уфе”, М.Давлетшина “Каждая профессия 

нужна”С.Рхматуллин””Это я”. 

 Я и моя семья .Развивать умения и навыки составления основ шежере, обогащать 

словарный запас.Правильно уметь использовать в речи специфические башкирские 

звуки.Дать понятие о родословной башкир. Познакомить с умом и опытом дедов и бабушек. 
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Умение составить рассказ о своей будущей професии, обогащение словарного запаса с 

терминами профессий. А.Ягафарова”Проснулся я…”, Г.Юнусова “Помощница”.  

 

  Мир вокруг нас. Беседа об окружающем мире  о природе, временах года.Знакомство с 

лекарственными травами.Составление и чтение текстов о лошади,ее пользе.Развитие умений 

и навыков правильной постановки вопросов к глаголам.Знакомство обычаями и приметами 

погоды. Знакомство с башкирскими праздниками. Беседы о правилах поведения в 

обществе.Умение правильно построить предложения .    

 

  3 класс 

   

  Моя школа. Умение детей с помощью простых предложений составить текста  о родной 

школе, о своем классе. Обогащение словарного запаса синонимами, антонимами, 

многозначительными словами. Г.Юнусова “Мы рисуем”. 

 Моя республика.Составление рассказов о Башкортостане,о памятниках,музеях г.Уфы. 

Развитие умений и навыков использования в речи слова башкирского языка,заимствованные 

из русского.Умение различить звуки от букв,развитие навыков правильного чтения слов. 

Дать понятие о Родине. Познакомить с башкирскими песнями,танцами, 

медом,кумысом.Послушать мелодию курая.Познакомить с природными памятниками . 

   Мир вокруг нас. Беседа об окружающем мире  о природе, временах года.Знакомство с 

лекарственными травами.Составление и чтение текстов о лошади,ее пользе.Развитие умений 

и навыков правильной постановки вопросов к глаголам.Знакомство обычаями и приметами 

погоды. Знакомство с башкирскими праздниками. Беседы о правилах поведения в 

обществе.Умение правильно построить предложения.       
Времена года  

Умение составить рассказ о временах года. Развитие умений и навыков,правильного ведения 

диалога с другом по теме “времена года”.Обогащение словарного запаса о природных 

явлениях.Беседа об окружающем мире  о природе, временах года. Е.Кучеров “Воспоминания 

о лете”,Весенние праздники. Здравствуй, лето! 

                                           

                4 класс 

 

  Моя школа. Умение детей с помощью простых предложений составить текста  о родной 

школе, о своем классе. Обогащение словарного запаса синонимами, антонимами, 

многозначительными словами Чтение текстов.  

Моя республика.Составление рассказов о Башкортостане,о памятниках,музеях г.Уфы. 

Развитие умений и навыков использования в речи слова башкирского языка,заимствованные 

из русского.Умение различить звуки от букв,развитие навыков правильного чтения слов. 

Дать понятие о Родине. Познакомить с башкирскими песнями,танцами, 

медом,кумысом.Послушать мелодию курая.Познакомить с природными памятникамиЧтение 

текстов и стихов  

  

  Мир вокруг меня. Беседа об окружающем мире  о природе, временах года.Знакомство с 

лекарственными травами.Составление и чтение текстов о лошади,ее пользе.Развитие умений 

и навыков правильной постановки вопросов к глаголам.Знакомство обычаями и приметами 

погоды. Знакомство с башкирскими праздниками. Беседы о правилах поведения в 

обществе.Умение правильно построить предложения.  
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение).  

Последовательность предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование поряд-

ка предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразео-

логизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представ-

ление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередова-

нием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определе-

ние последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произ-

ведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью автор-

ского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слого-

вого к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделе-

нием знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу тек-

стов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эс-

тетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к вырази-

тельному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение 

про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбороч-

ное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отли-

чать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению .Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопро-

сам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отве-

чать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечата-

ния. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннота-

цию Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справоч-

ники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей худо-

жественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Пони-

мание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Понимание нрав-
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ственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, анто-

нимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-

зующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя про-

изведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача ос-

новных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определе-

ние главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Само-

стоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие наблюда-

тельности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) 

ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелатель-

ность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или лич-

ный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особен-

ностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить моноло-

гическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной ре-

чи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли тек-

ста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом спе-

цифики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана соб-
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ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, анто-

нимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

1 класс  

 Знакомство. Обучение грамоте и развитию речи. Устная подготовительная работа. 

    Наша школа.Мы-дежурные.Инрушки.Времена года.Продукты. Национальные блюда. 

Имя, фамилия, семья, родители, дом, где живут. Беседа о здоровье, игрушки.Правила 

поведения на улице.Знакомство со школой,классом,учебными    предметами, 

принадлежностей. Развитие умений и навыков, вести диалог друг с другом.Составление 

маленьких текстов о родном крае, о природе  

  Звуки и буквы. Обучение грамоте:обучение писать и читать. Развитие связного текста. 

  Знакомство с детскими играми,рассказы о своей семье,о школе, о природе.Воспитание в 

любви к домашнем и к диким животным, птицам.Особенности произношения и написания 

башкирских имен и фамилий.Ознакомление с детскими башкирскими играми.Разучивание 

правильного написания башкирских букв ө,ү,ҙ,һ,ғ,ҡ,ә,ҫ. 

  После букварный раздел:комплексное развитие устной и письменной речи 

Повторение..Составление и чтение текста о доме, семье, членах семье, их профессиях и 

занятиях.Диалоги о временах года, о природе,о сегоднешнем дне.Умение вести разговоры с 

другом на тему в больнице. Дать понятие о тексте,о его завершенности,о типах 

предложение по высказыва 

  

 2 класс 

 

  Моя школа. Умение детей с помощью простых предложений составить текста  о родной 

школе, о своем классе. Обогащение словарного запаса синонимами, антонимами, 

многозначительными словами. Ф.Муртазина “Доброе утро”, Ф.Рахимгулова “Я 

мальчик”,Ф.Тугызбаева “Я-ученик”Х.Шабанов” Книга” 

 Моя республика.Составление рассказов о Башкортостане,о памятниках,музеях г.Уфы. 

Развитие умений и навыков использования в речи слова башкирского языка,заимствованные 

из русского.Умение различить звуки от букв,развитие навыков правильного чтения слов. 

Дать понятие о Родине. Познакомить с башкирскими песнями,танцами, 

медом,кумысом.Послушать мелодию курая.Познакомить с природными памятниками 

Ф.Рахимгулова”Экскурсия по Уфе”, М.Давлетшина “Каждая профессия 

нужна”С.Рхматуллин””Это я”. 

 Я и моя семья .Развивать умения и навыки составления основ шежере, обогащать 

словарный запас.Правильно уметь использовать в речи специфические башкирские 

звуки.Дать понятие о родословной башкир. Познакомить с умом и опытом дедов и 

бабушек. Умение составить рассказ о своей будущей професии, обогащение словарного 

запаса с терминами профессий. А.Ягафарова”Проснулся я…”, Г.Юнусова “Помощница”, 

Р.Ураксина “Вкусно, вкусно…”Ф.Тугызбаева “Овощи”.  

 

  Мир вокруг нас. Беседа об окружающем мире  о природе, временах года.Знакомство с 

лекарственными травами.Составление и чтение текстов о лошади,ее пользе.Развитие 

умений и навыков правильной постановки вопросов к глаголам.Знакомство обычаями и 

приметами погоды. Знакомство с башкирскими праздниками. Беседы о правилах поведения 
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в обществе.Умение правильно построить предложения . Р.Ураксина “Цыплята”, 

А.Игебаев”Цыплята”,М.Сиражи”Лето красное”.    

 

  3 класс 

   

  Моя школа. Умение детей с помощью простых предложений составить текста  о родной 

школе, о своем классе. Обогащение словарного запаса синонимами, антонимами, 

многозначительными словами. Г.Юнусова “Мы рисуем”.Книга –наш друг. 

 Моя республика.Составление рассказов о Башкортостане,о памятниках,музеях г.Уфы. 

Развитие умений и навыков использования в речи слова башкирского языка,заимствованные 

из русского.Умение различить звуки от букв,развитие навыков правильного чтения слов. 

Дать понятие о Родине. Познакомить с башкирскими песнями,танцами, 

медом,кумысом.Послушать мелодию курая.Познакомить с природными памятниками 

Сказка “Аминбек”, Ф Тугызбаева “Моя столица”, Ф.Исангулов”По улицам Уфы”. 

   Мир вокруг нас. Беседа об окружающем мире  о природе, временах года.Знакомство с 

лекарственными травами.Составление и чтение текстов о лошади,ее пользе.Развитие 

умений и навыков правильной постановки вопросов к глаголам.Знакомство обычаями и 

приметами погоды. Знакомство с башкирскими праздниками. Беседы о правилах поведения 

в обществе.Умение правильно построить предложения. Г.Галиаскарова” Мой друг-

компьютер”.Н.Мусин “ Сохраним природу”.      

Времена года  

Умение составить рассказ о временах года. Развитие умений и навыков,правильного 

ведения диалога с другом по теме “времена года”.Обогащение словарного запаса о 

природных явлениях.Беседа об окружающем мире  о природе, временах года. Е.Кучеров 

“Воспоминания о лете”,Весенние праздники. Здравствуй, лето! 

 

                                                          4 класс 

   

  Моя школа. Умение детей с помощью простых предложений составить текста  о родной 

школе, о своем классе. Обогащение словарного запаса синонимами, антонимами, 

многозначительными словами Чтение текстов З.Биишевой “Добрый день”, Ф. Тугызбаева 

“Вкусные слова”, З.Кутлугильдина “Гимнастика” 

Моя республика.Составление рассказов о Башкортостане,о памятниках,музеях г.Уфы. 

Развитие умений и навыков использования в речи слова башкирского языка,заимствованные 

из русского.Умение различить звуки от букв,развитие навыков правильного чтения слов. 

Дать понятие о Родине. Познакомить с башкирскими песнями,танцами, 

медом,кумысом.Послушать мелодию курая.Познакомить с природными 

памятникамиЧтение текстов и стихов : Р.Нигмати “Что такое Родина?”, Ф.Гаскаров 

“Мир танца”, Башкирская народная сказка Курай” 

  

  Мир вокруг меня. Беседа об окружающем мире  о природе, временах года.Знакомство с 

лекарственными травами.Составление и чтение текстов о лошади,ее пользе.Развитие 

умений и навыков правильной постановки вопросов к глаголам.Знакомство обычаями и 

приметами погоды. Знакомство с башкирскими праздниками. Беседы о правилах поведения 

в обществе.Умение правильно построить предложения.М.Гафури “Белое озеро”, 

Башкирская народная сказка “Ирындык”.Эпос “Урал батыр”. 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2 класс 
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Знакомство  

(с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья:  члены семьи, их имена, внешность.  Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты  питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Мир моих увлечений.  

Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

Я и мои друзья  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

Мир вокруг меня дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера Времена года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  

Общие сведения: название UK/ Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда 

национальной кухни, игрушки.  

 

3 класс 

Знакомство с одноклассниками, учителем.  Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Покупки в мага-

зине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники:  

Мир моих увлечений  

Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, цирке) 

Я и мои друзья увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее животное:имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа учебные предметы, школьные принадлежности 

Мир вокруг меня  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  

дома, магазины, животный мир, блюда, школа, мир приключений 

 

 

4 класс 

Знакомство  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Привет-

ствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).Покупки в магазине: одежда, обувь, основные про-

дукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья . 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубеж-

ному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. (4 ч.) 

Мир вокруг меня  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

2.2.2.6. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Едини-

цы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); вре-

мени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и ре-

зультатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с дву-

мя переменными вида  a + b, а − b, a ⋅ b, c : d  (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а,  0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Ре-

шение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

больше на (в)…, меньше на (в)…  . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризу-

ющие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (це-

на, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изоб-

ражение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. 

д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды треуголь-
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ников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по со-

отношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность 

(круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окру-

жающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). Гео-

метрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение  отрезка за-

данной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация 

данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (це-

почки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информа-

ции. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов (верно/неверно, что…;  если…, то…; все;  каждый и др.). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы 

те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. 

д.). Ребёнок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует всё. Целостный  

образ  окружающего мира  формируется через  мозаику  его  компонентов  в  процессе  по-

иска  ответов  на  детские  вопросы (Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). Перво-

классники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной для них 

форме ответы на них. 

Раздел 1. «Что и кто?» - обеспечивает формирование у детей представлений об объектах 

окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдаётся самому близкому, 

тому, что доступно непосредственному чувственному опыту детей. 

Раздел 2. «Как, откуда и куда?»— это познание учащимися различных процессов, явлений 

окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей.  

Раздел 3. «Где и когда?» развивает представления детей о пространстве и времени. 

Раздел4. «Почему и зачем?»— обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окру-

жающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности, в 

том числе: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, 

постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения. 

Раздел 5. «Закрепление»  

Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живём», «При-

рода», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

Раздел 1.«Где мы живём» -предусматривает знакомство с родной страной, её государствен-

ными символами, с семьёй народов России, с особенностями города и села, городского и 
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сельского домов, с родным городом (селом), а также включает формирование понятий «при-

рода», «рукотворный мир» и анализ нашего отношения к окружающему. 

Раздел 2. «Природа»- предусмотривает формирование важнейших природоведческих поня-

тий: неживая природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и до-

машние животные и др. Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными при-

родными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся рас-

познавать растения и животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого 

уголка, наиболее распространённые породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и 

последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимо-

сти, осознание которых необходимо для развития у учащихся современного экологического 

мышления. Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чув-

ства милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет осно-

ву экологической культуры личности. 

Раздел 3. «Жизнь города и села»- предусматривает знакомство с жизнью общества на при-

мере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об экономи-

ке, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о 

культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и 

хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Раздел 4.«Здоровье и безопасность»- включает вопросы, связанные со здоровьем и без-

опасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование соответствующих уме-

ний и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на 

воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Раздел 5. «Общение»-. предусматривает формирование представлений о семье, семейных 

традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях дружбы, согласия, взаимо-

помощи. Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, осваивают 

азбуку вежливости и элементарные правила поведения среди других людей — в семье, в 

гостях, в школе, в общественных местах. 

Раздел 6. «Путешествия»- нацелен на обучение учащихся простейшим способам ориенти-

рования на местности и формирование первоначальных географических представлений: о 

родной стране, её столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в це-

лом. При этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет 

продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию про-

странственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Ро-

дине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Раздел 7 «Закрепление»  

3 класс  

Раздел «Как устроен мир»- в котором развиваются представления детей о природе, челове-

ке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об 

экологии как науке и её роли в сохранении нашего природного дома. 

Раздел «Эта удивительная природа»- В нём последовательно рассматриваются различные 

природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного 

природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологиче-

ских связей, отражающих целостность природы. 

Раздел «Мы и наше здоровье»- нацеленный на формирование представлений о человеке 

как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого 

целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно рассматри-

вается понятие «здоровый образ жизни».  
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Раздел «Наша безопасность»- в котором представлены основы безопасного поведения как 

в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется 

вопросам экологической безопасности.  

Раздел «Чему учит экономика»- Важнейшие представления детей об обществе, его устрой-

стве, о взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой формируются в 

этом разделе. Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой воспитатель-

ной, развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается как одно из 

ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Раздел «Путешествие по городам и странам»- Учебный материал этого раздела представ-

лен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским 

странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в 

единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая при этом 

в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

Раздел  «Закрепление» -  

В 4 классе*  Россия — её природа, история, экономика. При этом наша Родина рассматрива-

ется как часть глобального мира, а мы, её граждане, — как часть человечества.  

Раздел «Земля и человечество»- при изучении которого учащимся предлагается посмот-

реть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в 

этом разделе детям предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об 

истории, исторических источниках. При этом учащиеся в общих, наиболее существенных 

чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая 

представление об истоках современных экологических проблем. 

Раздел «Природа России»- который знакомит детей с разнообразием природы нашей Ро-

дины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и 

способами их решения.  

Раздел «Родной край — часть большой страны» -изучаются формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водные богатства, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, 

охрана природы края, где живут учащиеся. 

Раздел «Страницы Всемирной истории»— формирует у учащихся представления об ос-

новных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от начала истории до современ-

ности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных кар-

тин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Раздел «Страницы истории России» -Он предусматривает первоначальное знакомство де-

тей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими ис-

торическими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребёнка интереса к про-

шлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. 

Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного воз-

раста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сфе-

ры младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и 

нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, 

каждой семьи, раскрыть связь времён и поколений, познакомить учащихся с образцами бла-

городного служения Отечеству. 

Раздел «Современная Россия»- который знакомит детей с государственным устройством, 

государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с много-

национальным составом населения России, её регионами. 

В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка. 

Раздел  «Закрепление»  

* Исторический и обществоведческий материал в программе для 4 класса разработан Е. А. 

Крючковой. 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы религ и-

озных культур и светской этики»:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенств о-

ванию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России . 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных мо-

дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучаю-

щихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

       Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоя-

тельный учебный компонент. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её цен-

ности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правовер-

ные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь 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 ис-

ламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхож-

дение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буд-

дийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-

ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с ев-

рейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра-

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

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

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-

ные 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 многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 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. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс (Б. М. Неменский) 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения.  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер изображения учит видеть. Изображать можно пят-

ном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изоб-

ражать можно и то, что невидимо. Художники и зрители. 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения.  

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. Красоту надо уметь 

замечать: красивые рыбы. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер украшения помогает сделать праздник. 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с мастером постройки.  

Постройки в нашей жизни. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Все имеет свое строение. Постройка предметов. Город, в котором мы живем. 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Совместная работа трех Братьев-Мастеров. Сказочная страна. Праздник весны. Урок любо-

вания. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

2 класс (Б. М. Неменский) 

Раздел 1. Чем и как работают художники.  
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Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и то-

на. Пастель, акварель -  выразительные возможности. Выразительные возможности аппли-

кации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов 

для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал 

может стать выразительным. 

Раздел 2. Реальность и фантазия.  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка  и фантазия. «Братья-Мастера» всегда рабо-

тают вместе. 

Раздел 3. О чем говорит искусство.  

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображе-

нии; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский образ. Образ 

человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. 

Человек и его украшения. Выражение намерений через украшение. Образ здания и его 

назначение. В изображении, человек выражает свои чувства, мысли, настроение. 

Раздел 4. Как говорит искусство.  

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Цвет как средство выражения: ти-

хие и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выра-

жения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают харак-

тер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок 

года. 

3 класс (Б. М. Неменский) 

Раздел 1. Искусство в твоем доме.  

Твои  игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы  у тебя дома. Твои книж-

ки. Поздравительная открытка. Труд художника для твоего дома. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города.  

Памятники архитектуры. Витрины магазинов. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Транспорт в городе. Труд художника на улицах твоего города. 

Раздел 3. Художник и зрелище.  

Художник в театре. Образ театрального героя. Театральные маски. Театр кукол. Театраль-

ный занавес. Афиша и плакат. Художник в цирке. Театральная программа. Праздник в горо-

де. Школьный карнавал. 

Раздел 4. Художник и музей.  

Музеи в жизни города. Картина-пейзаж. Картина-натюрморт. Картина-портрет. Картины ис-

торические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Музеи архитектуры. Художественная 

выставка. 

4 класс (Б. М. Неменский) 

Раздел 1. Истоки родного искусства.   

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Образ красоты человека. Женский порт-

рет. Образ красоты человека. Мужской портрет. Народные праздники. 

Раздел 2. Древние города нашей земли.  

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерус-

ские воины-защитники. Города русской земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в те-

ремных палатах. 

Раздел 3. Каждый народ – художник.  

Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в пустыне. Образ художественной 

культуры Древней Греции. Храмы Древней Греции. Древнегреческие праздники. Образ ху-

дожественной культуры средневековья. Многообразие художественных культур в мире. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы.  

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание – великая тема искусства. Герои - защит-

ники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

 



311 

 

 

2.2.2.10. Музыка 

Содержание программного материала  1 класс  

 «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочих тетрадях. 

Тема 1  полугодия: «Музыка вокруг нас»   

 Тема 2 полугодия: «Музыка и ты »  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

• воспринимать    музыку  различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   раз-

личных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электрон-

ных; 

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хоро-

вого  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жиз-

ни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импро-

визация и др.). 

Содержание  программного материала 2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

  Тема раздела: «День, полный событий»  

    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Тема раздела: «В концертном зале »  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
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- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музы-

кально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально отклика-

ясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Содержание  программного материала 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Тема раздела: «День, полный событий»  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Тема раздела: «В концертном зале » 

  Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

       

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музы-

кально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
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Содержание  программного материала 4 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Тема раздела: «День, полный событий»  

Тема раздела: «В музыкальном театре» 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Тема раздела: «В концертном зале»  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде испол-

нительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музы-

кально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

2.2.2.11. Технология 

     1 класс 

    Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация ра-

бочего места. Что такое технология? 

Человек и земля  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насеко-

мые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к 
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Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практи-

ческие работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослы-

ми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа 

с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки 

на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепле-

ние материала, тестовые задания). 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг  

Как работать с учебником  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тет-

ради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных 

знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля  

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова  

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на 

шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы  

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изуче-

ние городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». 

Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из 

пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в тех-

нике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год  

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение ком-

позиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов 

и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники «бу-

магопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение спо-



315 

 

соба изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги 

«Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома  

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа созда-

ния мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники «леп-

ка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполне-

ние изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе черте-

жа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм  

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красави-

ца». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного 

шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода  

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники 

создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквари-

ум». 

Человек и воздух  

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. 

Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изу-

чение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица 

счастья». 

Человек и информация  

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма».  

При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих положе-

ний:  

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше конструк-

торской;  

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с исполь-

зованием творческих заданий;  

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком;  

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими че-

ловеку в обработке сырья и создании  

предметного мира;  

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе; — 

преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию про-

странственного видения, восприятия ребенка;  

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты при-

роды (то, что создается человеком; природа же дает сырье и диктует законы);  

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, по-

рядком их выполнения при изготовлении изделия,  

подбором необходимых материалов и инструментов;  

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с технологиче-

скими операциями:  

разметка (на глаз и по шаблону); раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, 

ткань), разрывание пальцами (бумага));  сборка (на клею, на пластилине); украшение (ап-

пликация из бумажных деталей и деталей из ткани);  

лепка (шара и других форм).  

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг  

Как работать с учебником  



316 

 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тет-

ради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных 

знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Человек и вода  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
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отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Человек и воздух  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Человек и информация  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

4 класс 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тет-

ради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных 

знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля  

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая 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, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-
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ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целепо-

лагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллектив-

ных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в сов-

местной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навы-

ков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Человек и вода  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заме-

на материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свой-

ствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор и за-

мена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копировани-

ем, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ни-

точная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (расти-

тельный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме.  

Человек и воздух  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос-

новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-

ния назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Человек и информация  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-
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иска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите-

лях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Ф и-

зическая культура»: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 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 
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длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и 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. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 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 веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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 дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на 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 максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

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

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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 двух-трёх шагов; спуск с горы 
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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. 

На материале национальной борьбы куреш 

История национальной борьбы куреш.  

Комплекс физических упражнений для отработки элементов национальной борьбы куреш. 

Влияние занятий борьбой куреш на организм человека. 

 

2.2.2.13. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

На уроках башкирского языка уделяется большое внимание развитию всех четырех 

видов речевой деятельности. На каждом уроке, на примере предложенных в учебнике лекси-

ческих тем происходит развития диалогических и монологических видов речи. 

Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и воспитания, 

также в этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы учащихся. Лекси-

ческие темы даны в учебнике на основе концентрического принципа: темы повторяются 

каждый год, только словарный запас учащихся продолжает пополняться новыми словами и 

это положительно влияет на появление реплик в диалогах и увеличению предложений в мо-

нологах. 

Первые уроки в первом классе направлены на пробуждения у учащихся интереса к 

башкирскому языку, появлению  изучать башкирский язык. Ученик первым делом знако-

мится с башкирским языком в сравнительном плане с русским языком. Основное внимание 

уделяется правильному произношению башкирских звуков, умению ловить их на слух в 

словосочетаниях и предложениях. Так же имеет значение образцово и правильно читать 

слова, предложения, будет правильным составление из кратких реплик образцов речи. Темы 

в учебнике представлены на основе ситуативного принципа, потому что ученик, прежде все-

го сам начинает учиться говорить на примере окружающего его мира, используя новые 

средства языка. Как отмечают психологи, дети 6 – 7 лет в основном интересуются собой, из-

за чего их речь содержит информацию о себе и своих близких. Поэтому в предложенных си-

туациях ученик знакомит с собой, семьей, одноклассниками, школьными друзьями, учиться 

рассказывать о своей проделанной работе. 

Во втором классе все темы о самом учащемся и об окружающем его мире. Первым 

делом ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой, знакомится, по-

том знакомит со своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не любит, усваивает 

названия продуктов. Учиться планировать и строить разговор о башкирских национальных 

блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы, строит предложения. 

Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках учащихся в классе, 

их делах, о любимых/нелюбимых уроках.  В учебнике также  дается тема  игрушках, потому 

что учащиеся любят обмениваться мнениями о своих игрушках, своих играх . Затем учащие-

ся учатся описывать своих младших друзей. В этом случае ими усваиваются названия жи-

вотных, дается краткая информация о них.  В конце учебника предлагается материал для 

подготовки разговора о летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема будет полезна и в 

начале следующего года для организации разговора о летнем отдыхе. 

Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот про-

цесс происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со спе-

цифическими звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и орфо-

графическими правилами. Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу изучен-

ный во втором классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты откуда?». 

В блоге « Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, ведет-

ся работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на вопросы 
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«Бармы? - Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец речи. Одно-

временно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

 В блоге « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее 

пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее в 

блоге «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: « Кто 

где работает?», учатся применять его в речи. 

 Блог « Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на баш-

кирском языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями на рус-

ском языке.    Предложенный в учебнике интересный материал может развить у учащихся 

заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на вопрос: 

«Что? Что делают?». 

 Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направление 

на наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и при-

менению в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот поэто-

му их нужно    рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал берется 

нами только с расчетом на усвоение лексики и организации разговора. Усваиваются вопросы 

«Кем  – Кто?», « Нимә – Что?», « Нимә эшдәй – Что делает?», названия овощей, явлений 

природы. 

 В блоге « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос « Ниндәй-

Какой?», активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 

 В блоге « Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лекси-

ка по этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные поже-

лания. Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, отвечать 

на вопрос « Ҡасан-Когда?». 

 Последний блок называется « Я – путешественник ( путешественница)» и свя-

зан с названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется 

ответ  вопросы « Нимә менән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются вопро-

сы-ответы. Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения, потому что 

учащиеся во время летнего отдыха должны быть внимательными и строго соблюдать их. 

 Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее прой-

денный материал повторяется на новом уровне, также для учащихся предусмотрены инте-

ресные темы для разговора. Каждая лексическая  тема изучается в связи с грамматической 

темой. Дается начальная информация о таких частях речи, как имя существительное,  прила-

гательное, , имя числительное, глагол. 

 В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в речевой 

практике.  В блоках  « Рассказываю о месте, где живу», « Живу в деревне, в городе», « Гово-

рим о разных случаях», « Учусь покупать» усваивается новая лексика, которая поможет со-

ставлению образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого словарного запаса.  Все 

это поможет учащимся формированию речевой, разговорной компетенции. Учащиеся, опи-

раясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки составлять речь.  

 Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  

Во время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая ком-

петенция.  В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления представлены сю-

жетные рисунки.  Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности учащихся, может ор-

ганизовывать работу по разному. 

 Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по баш-

кирскому языку в начальных классах. 

  Графика, каллиграфия, орфография: 

1) Алфавит башкирского языка; 
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2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение 

(приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при помо-

щи алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; 

4)  Совпадение звука и буквы; 

5) Орфоэпические правила; 

6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: 

1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к лексическим 

темам; 

2)   Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 

3)  Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение 

предложений; 

4)  Переписать текст без изменений;  

5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 

6)  Произношение в заимствованных слов; 

7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт; 

8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен 

[тэйэн]. 

Лексика: 

1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование активной 

лексики; 

2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по общению; 

поиск словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 

4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение 

слова. 

Грамматика: 

1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в 

тексте, произношение; 

2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок слов 

в предложении; 

4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 

5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, 

өҫтөндә, аҫтында, янында, эргәһендә; 

6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән, союзов ә, 

ләкин. 

Рассказ: 

1) используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

2)  основные предмета, персонажа или рисунка; 

3) Рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, люби-

мом увлечении; 

4) Рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 

5) Организация разговора по лексической теме (количество реплик не должно 

превышать 4-6); 

6) Составление монологической речи по лексической теме или сюжетному ри-

сунку (количество предложений не должно превышать 5-6); 

7) Рассказать стихотворение наизусть; 

Аудирование: 
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1) Прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на во-

просы учителя; 

2) Прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

3)  Прослушать текст и из представленных предложений выбрать соответствую-

щий его содержанию. 

Чтение: 

1) Прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

2)  Выразительно прочитать текст и понять его содержание; 

3) Понять значение новых слов по контексту или найти из словаря; 

4) Прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 

5) Уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: 

1) Правильно писать буквы и слова; 

2) Переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 

3) Правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

4)  Писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 

5) Писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 

6)  Писать изложения по объему текстам, написанным в повествовательном жан-

ре.   

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных  текстов. 

• читать и находить в несложных, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном  тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета,сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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- усвоение основных определений: язык и речь, устная и письменная речь,  диалог и 

монолог, речевая ситуация, функциональные  стили речи и их типы, текст; система языка: 

фонетика, орфоэпия, лексика и  фразеология, состав слова и словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация; 

- знание единиц речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, 

предложение, их признаки; 

- правильное применение в соответствие со сферой и стилем в речевой практике  

языковых единиц;   

- знание основных особенностей фонетической и  лексической  систем и изучение 

грамматики башкирского языка  в сопоставлении с русским языком;  

- знание литературных норм башкирского языка и речевого этикета, их применение 

при подготовке высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной 

практике;  

- умение пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными 

словарями;  

- чтение и понимание содержания текстов различных жанров и стилей: литературный 

(стихи, песня, рассказы, повесть и фрагменты  из романов),  научный и популярный (статьи 

из научных и популярных журналов), публицистический (хроника, информационые вести, 

комментарии), деловой (анкета, объявление, доверенность һ.б.); 

- восприятие (понимание)  представленной информации (речь учителя, речь диктора 

радио и телевидения);  

- составление текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов в 

разных жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм 

речевого этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы;  

- умение работать с текстом как с источником информации, усвоение различных 

информационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, 

конспектов;  

- перевод фрагментов текста с русского языка на башкирский язык.  

 

2.2.2.14.  Программа курсов внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению. 

«Движение-жизнь!» 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четы-

рех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, 

закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание 

отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интел-

лектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной 

гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к 

деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне 

на общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

 

Раздел 1. Техника безопасности  

ТБ при проведении подвижных игр в процессе урока.  

Раздел 2. Беседы   

Беседа «Возникновение подвижных игр». Беседа: «Гигиенические требования к питанию, к 

инвентарю и спортивной одежде». Беседа: «Основы строения и функций организма».    

Раздел 3. Игры  

 Подвижная игра "Ловишки". Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", "Ловишки". 

"Быстро встань в колонну", "Жмурки", игра малой подвижности "Тихо-громко". Беседа 

«Возникновение подвижных игр». игра "Совушка". Игровое упражнение "Передал - садись", 

игра "Удочка",     "Затейники". Подвижная игра "Удочка",   "Эхо". Игра "Перелет птиц", иг-

ровое упражнение "Передача мяча колонне". Игра "Жмурки", игра малой подвижности "Ле-
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тает, не летает". Подвижная игра "Будь ловким", игра средней интенсивности "Фигуры". По-

движная игра "Удочка", "Летает, не летает". Подвижная игра "Ловишки", эстафета "Переда-

ча мяча в колонне". Подвижная игра "Воробьи и кошка. Подвижная игра "Мяч в воздухе". 

Подвижная игра "Мяч в воздухе", игра малой подвижности "Кто ушел?". Подвижная игра 

"Медведи и пчелы", игра малой подвижности "Угадай, чей голосок". Игровое упражнение 

"Снежинки летят". Игровые упражнения без лыж "Лепка снежков и бросание их вдаль". 

Обучение повороту на месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". Игра "Кто быстрее?". Ве-

селые старты. Игра "Кто самый быстрый?". Подвижная игра "Ловишки с мячом". Игра "Кто 

самый быстрый?". Подвижная игра "Ловишки с мячом". Подвижная игра "Жмурки". По-

движная игра "Пустое место".. Подвижная игра "Ловишки парами", игра малой подвижности 

"Воротца". Подвижная игра "Море волнуется", эстафета с мячом "Передача мяча в шеренге". 

Подвижная игра "Море волнуется", эстафета с мячом "Передача мяча в шеренге". Подвиж-

ная игра "Карусель", эстафета с мячом. Подвижная игра "Фигуры". Подвижная игра "Быст-

рей по местам!" Подвижная игра "Пустое место", игра "Летает, не летает". Подвижная игра 

"Медведь и пчелы", игра "Мяч в воздухе". Подвижная игра "Жмурки". 

 

  

 

2 класс 

 

 Раздел 1. Техника безопасности   

ТБ при занятиях подвижными играми в процессе урока. 

 Раздел 2. Беседы  

Беседа  «Личная гигиена».  Беседа «Закаливание организма». Беседа: «Твой организм». Бе-

седа «Где можно и где нельзя играть летом». 

Раздел  3. Игры  

«Стань правильно», «Карлики и великаны». «К своим флажкам», «Запрещенные движения». 

«У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». «Фигуры», «Флюгер». «Кот идет», «Това-

рищ командир». «Не ошибись», «Беги и собирай». Веселые эстафеты  с предметами. «Пят-

нашки», «Зима- лето». «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты. «Через  ручеек», «У ребят 

порядок строгий». «Стая», «Быстро по местам». «Летучие рыбки», «Жмурки». «Хитрая ли-

са», «Птицы без гнезда». «Кошки мышки». «Зима - лето», «Космонавты». «Через  ручеек», 

«У ребят порядок строгий». Игры на свежем воздухе «Два мороза». «Пчелы и медвежата», 

«Зима – лето». Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». Игры на свежем воздухе. «Зима ле-

то». Игры на свежем воздухе. «Попади снежком в цель». Веселые эстафеты  на свежем воз-

духе. «День ночь», «Мы веселые ребята». «Волк во рву», «Пустое место». Веселые эстафеты  

с мечами. «Салки выручали», «Волк во рву». «Пустое место». «Класс  смирно», «Веселые 

старты». Веселые старты с баскетбольными мячами. «Зайцы, сторож  и жучка», веселые 

старты, Игры с мячом и обручем. Игры со скакалками. Веселые эстафеты. 

 

  

 

3 класс 

Раздел  1. Техника безопасности 

  Техника безопасности при занятиях подвижными играми в процессе урока. 

 Раздел 2. Беседы 

Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Беседа: «Твой организм», «Красивая осан-

ка» Беседа «Где можно и где нельзя играть летом».. 

Раздел  3. Игры  

    «Гуси – лебеди».Подвижная игра «Совушка», "Игольное ушко"«Отгадай, чей голос?»,  " 

Воздушный десант" 

 «Удочка», "Хоккей на траве"«Выши ноги от земли», Подвижная игра " Ангар" 
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«Мышеловка», Подвижная игра "Кот все видит".«Волк во рву», Подвижная игра 

"Лишний"«Совушка», Подвижная игра "Поймай меня". Подвижная игра «Волк во рву» 

Подвижная игра  «Наперегонки парами». «Проведи»«Попрыгунчики – 

воробышки».Подвижная игра «С кочки на кочку». «День ночь» «Найди себе пару». Шишки, 

желуди, орехи» «Фигуры». Подвижная игра «Колдунчик» Подвижная игра «Найди себе 

пару»." Отличия" «Передача мяча в колоннах». 

 «Скатывание шаров», Подвижная игра "Вьюнок" «Гонки снежных  комов», Подвижная игра 

"Зигзаг" Подвижная игра  «Лепим снеговика», "Догони меня" «Гонка с шайбами», 

Подвижная игра "Омары" «Два Мороза»,Подвижная игра "Снежки" Подвижная игра  «День 

и ночь», Добей шайбу"Подвижная игра «Скатывание шаров», "Вытеснялки"«Гонки снежных  

комов», "Накорми меня". «Лепим снеговика», Подвижная игра "Попрыгунчики".«Гонка 

мячей».«Мяч соседу». Подвижная игра «Статуя». «Метко в цель», Подвижная игра «Гуси и 

волк» 

 Подвижные игры «Кот идет», «Вышибалы».Подвижная игра «Кот проснулся».Подвижная 

игра «Гонка мячей», «Воробьи вороны». Подвижная игра «Метко в цель, «Товарищ 

командир» «Салки выручали», «Шишки, жёлуди, орехи» Подвижная игра «Пустое место». 

 

   

 

4 класс 

 Раздел 1. Техника безопасности  . 

ТБ при проведении подвижных игр в процессе урока.  

 Раздел 2. Беседы  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Режим дня»,  Беседа: «Твой организм»,  «Красивая 

осанка»,    

 Раздел 3. Игры народов  мира  

 "Ловишки".Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» Бурятская народная игра 

«Ищем палочку» Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 

Марийская народная игра «Катание мяча» Татарская народная игра «Серый волк» 

Марийская народная игра «Катание мяча» Татарская народная игра «Серый волк»  

Мордовские народные игры «Котел», «Круговой»  Северо-осетинская игра «Борьба за 

флажки» Чувашская игра «Рыбки» Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные 

жмурки». Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». Игры народов Востока. «Скачки» ,   

«Собери яблоки».      Игра «Вышибалы».Игры чувашского народа.  «Хищник в море», 

 «Рыбки».   Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча»   Игры 

украинского народа «Бег по кочкам», «Шмель». 

 Бурятская народная игра «Защита крепости».Игры белорусского народа «Вьюны», «Посадка 

овощей»Русская народная игра «Пятнашки», «Салки» Русская народная игра «Салки», 

«Третий лишний». Русская народная игра «Охотники и зайцы» 

  Русские народные игры «Удочка», «Хвостики» «Совы и жаворонки». Игра «Жаворонки» 

«Салки-выручалки» 

  Подвижные игры,  основанные на элементах гимнастики с основами акробатики: 

«У медведя во бору», «Совушка»; 

 Подвижные игры, основанные на элементах легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву»; 

  Подвижные игры, основанные на элементах спортивной игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо». 

  Игры с метанием, передачей и ловлей мяча   «Сильный бросок», «Мячик кверху», 

«Свечки», «Лови мяч». 

  Игры с лазанием и перелезанием «Распутай верёвочку», «Защита укрепления»,  «Цепи 

 кованы». Игры для развития внимания  «Волк и овцы», «Жмурки»,   «Заря», 

«Корзинки».Игры со скакалками «Найди жгут»,  «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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  Игры для формирования правильной осанки 

 

2.2.2.15.  Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению 

Курс «Историко-краеведческий» 

1 класса 

Что такое проект.  

Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности через 

знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследова-

тельских работ учащихся начальных классов. 

Что такое проблема. 

Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать умение 

изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Источники информации. 

Знакомство со способами познания окружающего мира, в том  числе с наблюдениями и  экс-

периментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за 

осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, краеведческий  музей, беседа 

со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. Получение  первой  информации  о  родном  крае в  Краеведче-

ском  музее . Проектирование  дальнейшего  изучения   малой  Родины  через  постановку  

проблемы. 

Понятия: источник информации. 

Символы Республики Башкортостан: герб, флаг. Технология  создания  герба. 

Знакомство с понятием герба, флага. 

Понятие о символах РБ. 

Принципы  создания  герба  и флага. Практическое занятие  по  моделированию  герба  шко-

лы,  семьи. 

Понятия: герб, флаг. 

Гимн  РФ и   РБ. 

Знакомство  с  гимнами  РФ  и РБ.  

Анализ  текстов гимнов, правила  прослушивание  этих  текстов, принцип  подбора   текста и  

музыки  для  такого рода  произведений. Поиск  наиболее  удачных произведений  для  гим-

на  города, школы  из произведений  наших поэтов. 

Понятия: гимн, музыкальное сопровождение 

Архитектурные символы  РФ   и РБ. 

Знакомство с  архитектурно-историческими, словесными   символами России. 

Архитектурные  памятники  РФ  и РБ. Проблемы, связанные   

с ними, выразить  отношение   к  поступкам  людей ,которые  совершают   

надругательства  над памятниками. 

Архитектурные   символы  г. Уфы  с  посещением их  на экскурсиях. 

Словесные  символы  малой  Родины . 

Понятия: Символ, архитектура. 

Почему мы любим, встречать Новый год. Праздники  РБ. 

Привитие любви к традициям русского народа, формирование умения работать в группе и 

оценивать результат своего труда. 
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История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние по-

дарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Подарки  друзьям  и близким. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка. 

Традиции, обычаи и игры наших дедушек и бабушек. 

Знакомство с традиционными играми народов РБ, привитие любви к традициям своей семьи 

и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов РБ. Игры прошлого. Игры современных 

детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг. 

Растения  моей  Родины как  часть  символов. 

Обобщение знаний о  символах на  примере растений нашей   большой  и  малой  Родины, о 

роли растений в жизни человека и животных, воспитание бережного отношения к родной 

природе, формирование умения применять в практической деятельности полученные зна-

ния.  

Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края. Организация выставки « 

Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса.  Проблемы, связанные  с охраной  

растений.  Проект  рисунка заповедных  территорий.  Рисование  берез  как символов  Рос-

сии, цветка курая как символ Башкортостана. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений, заповед-

ник,  национальный  парк 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 Систематизация и обобщение знаний детей по курсу историко-краеведения 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация ра-

бот учащихся. 

Моя лучшая работа.(выставка работ) 

 Систематизация и обобщение знаний детей по внеурочной историко-краеведческой дея-

тельности. 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация ра-

бот учащихся. 

2 класса 

Что такое исследование? Кого можно называть исследователями? Кто такие исследо-

ватели? 

Признаки  исследования. Определение по  основным признакам , кто из  представленных  

людей  является  исследователем, а  кто просто  сыграл  большую роль  в  жизни  РБ. Выбор  

тем « исследования-открытия»  родного  края. 

Понятия: исследование,  исследователь, объект  исследования. 

Что можно исследовать? (тренировочные занятия). 

Признаки  исследования. Определение по  основным признакам, кто из  представленных  

людей  является  исследователем, а  кто просто  сыграл  большую роль  в  жизни  РБ. Выбор  

тем « исследования-открытия»  родного  края. 

Понятия: исследование,  исследователь, объект  исследования. 

Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. 

Признаки  исследования. Определение по  основным признакам , кто из  представленных  

людей  является  исследователем, а  кто просто  сыграл  большую роль  в  жизни  РБ. Выбор  

тем « исследования-открытия»  родного  края. 

Понятия: исследование, исследователь, объект  исследования. 

Историко-краеведческий музей как результат  исследований. 

Посещение  краеведческого  музея, знакомство  с  историей  края  на  наглядном материале  

музея. 

Понятия: музей, экспонат, панорама. 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности детей. 
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Экскурсия  в  ближайший  парк, лесную  зону, где  можно проследить  изменения  в  нежи-

вой  и  живой  природе по  временам  года. Наблюдать  за поведением  птиц  и животных. 

Дома  наблюдение  продолжить  за  домашними животными. Дневник  наблюдений  пред-

ставить   на  занятии, выявив  проблемы  содержания  животных. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

Экскурсия  в  ближайший  парк, лесную  зону, где  можно проследить  изменения  в  нежи-

вой  и  живой  природе по  временам  года. Наблюдать  за поведением  птиц  и животных. 

Дома  наблюдение  продолжить  за  домашними животными. Дневник  наблюдений  пред-

ставить   на  занятии, выявив  проблемы  содержания  животных. 

Люди,  сделавшие  историю  нашего  края. 

Просмотр  фильмов  по  личностям  наиболее  значимым  в истории малой  Родины. Органи-

зация  выставки-галереи  портретов знаменитых  личностей РБ  и городе Уфе  по  различным  

направлениям. Составление  кроссвордов  с изученными  именами   и  их  коллективное  раз-

гадывание. 

Заповедные   места  и  древние  люди. 

Заповедники, национальные  парки республики. Посещение  Башкирского заповедника.  

Знакомство  с  творчеством  древних  людей. Рисунок  «древних»  21  века.( Что нарисовали  

бы  люди  сегодня  живущие  на  Земле,  какие  технологии  использовали  бы). 

Понятия:  очерк, технология. 

Исторические  очерки и «наскальные рисунки». 

Рассказы  о  близких  людях, которые  сыграли какую-либо  роль в  истории  малой  Родины. 

Изучение наскальных рисунков пещеры Шульган-таш. Брошюрование  печатного  материа-

ла, оформление  обложки  для  совместного  сборника. Создание  папки  электронных  мате-

риалов . 

Понятия: брошюра,  переплет, ламинат,  гребешок, обложка и  титульный  лист. Создание 

«наскальных» рисунков современного  человека  с  помощью  старых и  новых  технологий. 

Определение  способов  хранения  информации для  будущих  поколений. 

Чему научились за год. 

Обобщение знаний детей по историко-краеведческому направлению.  

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация ра-

бот учащихся. 

3 класса 

Времена года и народные приметы. 

Определение  основных  черт, характерных  для  разных  времен  года  во  время экскурсии 

на природу . 

Систематизация  знаний  о  временах года  и  поиск  информации  по  народным  приметам. 

Создание  брошюры по народным  приметам. 

Геология родного края. 

Знакомство с  историей формирования  земных  недр нашего  края и  основными  законо-

мерностями  размещения горных  пород на  примере геологического  разреза  на карьере . 

Сбор  образцов, подтверждающих  органическое  происхождение некоторых полезных  ис-

копаемых. 

Полезные ископаемые РБ. 

Знакомство со способами образования полезных ископаемых и минералов. Использование  

их  человеком. Крупнейшие  месторождения  и  бассейны  нашего  края  и  их  размещение  

на  территории РБ. 

Горы и равнины Республики Башкортостан. 

Знакомство  с понятиями  рельеф, горы, равнины, холмы. Общие  черты  рельефа  нашего 

края. Мелкие  формы  рельефа, в том  числе  антропогенные. Способы  измерения  высот. 

Абсолютная  и относительная  высота. Наивысшие  отметки области и города. Практическая  

работа  по  созданию  «модели» физической  карты  области. 

Реки и озера Республики Башкортостан. 



333 

 

Знакомство с  крупными  и малыми  реками  и  озерами   РБ. Понятия : река, исток, устье, 

пойма, речная  долина, речной  бассейн, речная система, режим  реки. Наблюдение  за  пове-

дением  реки  в  разное  время  года Караидель. 

Почвы и природные зоны Республики Башкортостан. 

Знакомство  с  типами  почв  и  закономерностями их размещения  на  территории республи-

ки и города. 

Понятия: почва, гумус. 

Главное  свойство  почвы- плодородие. Выявление  опытным  путем  качеств разных  видов  

почв, собранных во  время  экскурсии.   

Растительный мир родного края. 

Создание  представления  о  разнообразии  растительного  мира малой  Родины. 

Основные  группы  растений нашего  края. Создание  гербария  с  описанием свойств  по  

группам  растений , в  том  числе  лекарственных. Разработка  рекомендаций  по  использо-

ванию  этих  растений. 

Животный мир родного края. 

Знакомство  с  животным  миром  РБ, закономерностями  размещения  по  территории   края. 

Подготовить для «брошюры» интересный  материал  о  животных  края  с  использованием  

интернет - ресурсов. Промысловые  животные  на  территории РБ. 

Экология Республики Башкортостан. 

Знакомство  с  понятиями  заповедник, заказник, национальный  парк. Выявление  принци-

пиальной  разницы  между  ними. 

Заповедные  места  края. Охраняемые  растения и животные  республики. Составление  

списка-описания   особо охраняемых  растений  и животных  для «красной книги»  класса. 

(книга  может  быть и  электронной) 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов  за  год. 

Форма  подведения  итогов  может  быть  разной.  (Краеведческая  игра  или презентация  

созданных «брошюр» по  природе  края) 

4 класса 

Исторические вехи  в  судьбе  родного  края. 

Знакомство обучающихся  с  основными  этапами  формирования  территории РБ. 

Современное географическое  положение  республики, когда  и  почему  так  сформирова-

лась территория нашего  края. С чего  все  начиналось? 

Исторические битвы на территории Республики Башкортостан. 

Знакомство с  историческими  событиями, произошедшими на  территории  РБ и их  значе-

нием  в  судьбе России. . 

Посещение  памятных мест , проектирование  новых  памятников. 

Герои-земляки в Великой Отечественной войне,  их судьбы  и  награды. 

Систематизация  материалов  о  героях  войны  наших земляках. Посещение музея   Боевой 

Славы. Поисковая  работа  по другим  именам, связанным  с  войной. Создание «мини-

музея»  боевой славы  в  классе. Можно готовить  материал  не  только о героях, но и в це-

лом  о  ветеранах («галерея  памяти», «мы  им нужны» и т.д.). Разработка  плана  помощи  

ветеранам. 

Земляки  и космос. 

Знакомство  с  земляками-космонавтами. Имена  космонавтов  в адресах  республики  и  го-

рода ( поисковая  работа). Биографические  сведения  о  космонавтах – земляках . Сочинение  

на  тему «Если бы  я  был  космонавтом», или рисунок  на  тему « я  в  космическом  про-

странстве». 

Великие   поэты  и писатели Республики Башкортостан.  

 Знакомство  с поэтами  и писателями  РБ и их  творчеством. 

Знакомство  с  поэтами-земляками, входящими  в  этот  союз «Союз писателей». 
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 Знакомство с  творчеством поэтов  и  писателей. Организация  встреч  с  поэтами-

земляками. Конкурс стихов  башкирских поэтов о  природе.  

Художники Республики Башкортостан. 

Знакомство  с  творчеством  башкирских  художников. Посещение  выставок  в  краеведче-

ском  музее, поиск  репродукций  по  произведениям  художников   с  последующим  оформ-

лением  альбома, посвященном  их  творчеству, посещение выставок башкирских художни-

ков. 

Спорт  и  достижения  в родном  крае. 

Знакомство  со  спортивными  достижениями  города  и  республики. Встречи  с  людьми  

достигшими  определенных  успехов  в  спорте.  Итоги зимней олимпиады 2014г.  и  роль 

спортсменов из Башкортостана   в  общей  победе   на  ней. Что  необходимо  спортсмену, 

чтобы  достигать  таких  результатов. Рассказы  ребят, занимающихся  спортом  о  своем  

виде  спорта, о  спортсменах, которые  достигли  успехов  в  этом  виде  спорта. 

Люди,  их труд  на  благо Республики Башкортостан. 

Знакомство  с  людьми, которые  прославили  наш  город  и их  профессиями. Организация  

встреч  с  Заслуженными  работниками  в  разных  сферах  деятельности. Выставка  памяти. 

Творческие  работы  обучающихся  

« профессия  моих  родителей». 

Путешествия   по  родному  краю. 

Прогулка  по  красивым  и  интересным  местам  города.  Посещение  спорткомплексов,  ста-

дионов, прогулка  по  памятным местам города. 

Проектирование и  защита на тему «Мой  город завтра». 

Создание  проектов  разными  способами  и  их  защита. Подготовка  проектов  самостоя-

тельно  по заданной  теме  и  защита  их  на  итоговом  занятии. (проекты  могут  быть  муль-

тимедийные, макеты, рисунки и т.д.). 

Викторина «Знаете ли  вы  край  родной». 

Подведение итогов  за  год. 

Итоговая краеведческая игра. 

Подведение итогов  за  год. 

 

2.2.2.16.  Программа курса внеурочной деятельности 

по социальному направлению 

Курс «Юный следопыт» 

1 год 

Разделы, темы Характеристика деятельности обучающихся 

Введение в следо-

пытство 

Введение в следопытство. Изучение животных по их следам – реше-

ние задач со многими неизвестными – увлекательное занятие. При-

чины, по которым необходимо изучать следы жизнедеятельности 

животных. Охота, разведка, криминалистика. Методы следопытства 

в других науках.  

  Рассказ о следопытах. Знаменитые следопыты В.К. Арсеньев, Ф.Н. 

Формозов, П.И. Мариковский. Демонстрация видеофильма или 

слайдов об экспедициях кружка «Следопыт». Объяснять смысл эко-

логического мышления как способности научного познания взаимо-

связей живого с окружающей средой, фауной нашей Родины.  Знать 

видовой состав животных озер, лесов, лугов и др.  

 Научить видеть взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

Интересы и увле-

чения следопыта 

                                                                              

Фауна нашей Ро-

дины 
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правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

 – сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: вы-

ключение ненужного электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п 

Терминология сле-

допыта. Идеалы 

следопыта 

 Знать  значение  терминологии следопыта, его идеалы.  Наиболее 

интересные места для проведения экспедиций. Заповедники и заказ-

ники. Памятники природы. Освоение детьми основ туризма: как ста-

вить палатку, разводить костер, готовить пищу на костре, составлять 

маршрут. Экологический ликбез: «Искусство не оставлять следов». 
Посещение зоопар-

ка, музея природы 

Животные как объ-

ект исследований  

Коллекционирование материалов о  животных. Способы изготовле-

ния и коллекционирование слепков следов, фотографии, чучел. За-

рисовка следов животных 

Коллекционирова-

ние материалов о 

животных 

Оформление коллекции. Изготовление слепков следов, рисунков, 

фотографий 

Дневник следопыта 

 Умение вести дневник следопыта.  Оформление наблюдений за жи-

вотными. Формы ведения записей.   Организация бивуака. Типы ко-

стров и их назначение. Костровое оборудование. Сушка обуви и 

одежды. Охрана природы в месте стоянки. Противопожарные меры.  

   Питание в экспедиции. Калорийность пищи.  Подбор продуктов 

для экспедиции. Правила составления меню. Расчет продуктов пита-

ния на 2-3-х дневные экспедиции в различные времена года. 

Практические занятия. 

  Организация   лагеря в экспедиции. Основные требования к месту 

стоянки. Планировка лагеря.  Обязанности по организации быта в 

лагере: установка палаток, заготовка дров, приготовление пищи, 

охрана лагеря, поддержание  порядка в палатках на складах имуще-

ства. 

Следы, связанные с 

жизнедеятельно-

стью животных 

  Знать следы животных, связанные с питанием. Погрызы на ветвях и 

стволах деревьев и кустарников. Употребление семян, плодов и ягод, 

поиски пищи в почве. Остатки добычи хищных млекопитающих и 

птиц. Кладовые. Солонцы. Погадки птиц, помет.  Виды убежищ 

птиц, млекопитающих Убежища 

Понятие об общей 

и специальной фи-

зической подготов-

ке 

 Иметь понятие об общей и специальной физической подготовке. 

Особенности развития физических способностей и способы укреп-

ления здоровья. Функциональные способности организма как основа 

для выполнения  работы в экспедиционных условиях.  

Техника пешеход-

ного туризма 

 Знать  технику пешеходного туризма. Способы преодоления раз-

личных препятствий (река, болото и т.д.). 

Спортивные и по-

движные  игры 

 Научиться играть в спортивные и подвижные  игры. «Казаки-

разбойники», бег с препятствиями  и т.д. 

Топографическая 

подготовка и  

 Умение ориентироваться по  плану  и карте. Знать классификации  

карт по назначению и масштабу.     Знать условные топографические 
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ориентирование на 

местности 

знаки. Определить  направления движения и протяженности. Строе-

ние компаса. Техника пользования компасом. Определение азимута. 

Движение по азимуту. Ориентироваться  на местности.  Общее ориентиро-

вание 

Прикладное ориен-

тирование 

 Знать виды прикладного ориентирования, способы ориентирования, 

особенности ориентирования на местности в биологической экспе-

диции. 

Курс юного топо-

графа 

 Уметь выполнять зарисовку топографических знаков, читать  карты. 

Знать  тренировки  и задачи по масштабированию.  Выполнять  по-

иски  на карте типичных форм рельефа. Определять  места нахожде-

ния.    

Снаряжение следо-

пыта  

 Знать типы снаряжений., Виды  рюкзаков, палаток, спальников и др. 

предметов, обеспечивающих экспедиционный быт.  

 Отличить специальное экспедиционное снаряжение, виды упако-

вочных контейнеров, ловушек, фотокамер, хранение экспедиционно-

го снаряжения и собранного материала.. 

Ознакомиться  со стандартным экспедиционным снаряжением.. 

Снаряжение лич-

ное, общее, специ-

альное  

Ознакомление со 

снаряжением 

Безопасность чело-

века в экспедиции. 

Меры безопасности 

участников экспе-

диции 

Знать  опасности, подстерегающие в экспедиции. - -опасность, свя-

занная с бытом (костер, вода, топор, пила);         опасности природ-

ные (стихийные явления природы).  

Уметь владеть  средствами  безопасности в экспедиции. Индивиду-

альное и коллективное мастерство. Воспитание дисциплины, ответ-

ственности, умение объективно и точно оценить степень причинен-

ных повреждений.  

Демонстрация видеофильма об экспедициях кружка «Следопыт» с 

последующим его обсуждением.   

Характеристика 

опасностей, под-

стерегающих  

в экспедиции 

Итоговый урок. 

 

2 год 

Разделы, темы Характеристика деятельности обучающихся 

Характеристика 

опасностей, под-

стерегающих в 

экспедиции 

Знать  опасности, подстерегающие в экспедиции. - -опасность, свя-

занная с бытом (костер, вода, топор, пила);         опасности природ-

ные (стихийные явления природы).  

Уметь владеть  средствами  безопасности в экспедиции. Индивиду-

альное и коллективное мастерство. Воспитание дисциплины, ответ-

ственности, умение объективно и точно оценить степень причинен-

ных повреждений.  

Демонстрация видеофильма об экспедициях кружка «Следопыт» с 

последующим его обсуждением.   

Средства безопас-

ности в экспедиции 
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Техника переме-

щения по местно-

сти в экспедиции  

Освоить  технические приемы  перемещения, страховки при встрече  

естественных преград, снегоступы и их конструкции. 

 Отработка приемов преодоления препятствий. 

Освоение техниче-

ских приемов пере-

движения 

Отработка приемов 

преодоления пре-

пятствий 

Гигиена в экспеди-

ции.  

 Знание о личной гигиене. Требования к обуви участника экспеди-

ции. Уход за ногами в экспедиции. Требования к гигиене одежды, 

постели, посуды. Личная гигиена  

Первая доврачеб-

ная помощь 

 Умение оказать первую доврачебную помощь, иметь  аптечку.  

Знать о транспортировке потерпевшего подручными средствами. 

   Оказание первой 

помощи 

Конечности живот-

ных и их функции 

 Знать  строение конечностей наземных позвоночных, их функции. 

Разнообразие форм конечностей, их функциональное предназначе-

ние. 

 Конечности и функция передвижения. Среда обитания в формиро-

вании внешнего вида конечности. 

 Элементы следов лап. Форма пальцев, плюсны, поясов конечностей.  

  Определение отпечатков правых и левых, задних и передних лап. 

Отличительные особенности отпечатков следов правых и левых ко-

нечностей. 

Строение конечно-

стей наземных по-

звоночных 

Конечности и 

функция передви-

жения  

Элементы следов  

лап  

Звериные тропы 

Составление отче-

тов 

   Умение составлять  отчет о наблюдений.  

за животным миром. Выражать своё отношение к красоте природы 

как к источнику творческого вдохновения.  

Оформление со-

бранного материа-

ла 

Оформление собранного материала. Анализ собранного материала.   

   Написание кружковцами индивидуальных отчетов. Написание ли-

тературного отчета по теме. 

Мероприятия по-

знавательно-

воспитательного 

характера 

Обратить детей к здоровому образу жизни. 

Доказывать, что природные ресурсы являются источником удовле-

творения не только материальных, но и духовных потребностей че-

ловека. Выражать своё отношение к красоте природы как к источни-

ку творческого вдохновения, эмоционального благополучия, духов-

ного самосовершенствования. Описывать возможности духовного 

общения с природой у разных народов. Высказывать аргументиро-

ванные суждения о роли природы в сохранении и укреплении психо-

логического и нравственного здоровья человека 

День здоровья. 

День экологии.  

Игра-экспедиция 

«Соседи по плане-

те».  Экологический 

КВН 
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Проведение бесед 

по правовой тема-

тике Беседа по пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здоровью, по-

нимание того, что здоровый человек выглядит красиво (чистая кожа, 

крепкие мышцы и т. д.).  

 

Беседа по профи-

лактике правона-

рушений  Итоговый урок. 

 

3 год 

Раздел, темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

Следопытство – 

метод исследова-

ния жизни живот-

ных 

Правила проведения полевых работ. Введение в полевую экологию. 

Методы и способы работ в полевых условиях. Техника безопасности 

при полевых исследованиях. Правила поведения на транспорте, в ле-

су, на воде, в поле. 

Правила проведе-

ния полевых работ 

Знания требований к проведению научных исследований. Сбор и 

фиксация материала, ведение полевых дневников.  

  Статистическая обработка данных. Группировка результатов по со-

бранному материалу. Графический анализ результатов.  

 

Методы научно-

исследовательской 

работы 

Общие требования 

к проведению 

научных исследо-

ваний 

Классификация 

следов конечностей 

зверей и птиц 

 Уметь классифицировать следов конечностей зверей и птиц.   ( Сле-

ды млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, беспозвоночных.) 

  Знать отличительные особенности видов, отрядов, классов живот-

ных,  наблюдать за птицами и их повадками. Следы млекопита-

ющих, птиц, реп-

тилий, амфибий, 

беспозвоночных 

Отличительные 

особенности видов, 

отрядов, классов 

животных 

Следы  млекопи-

тающих  

Отряд насекомояд-

ные 

Семейство кротовые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.   Семейство ежовые. Передвижение, оби-

тание. Форма и виды следовых отпечатков, дорожек.     

Семейство кротовые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство землеройковые. Передвижение, обитание. Форма и виды 
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следовых отпечатков, дорожек.     

Отряд хищные Семейство псовые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство медвежьих. Передвижение, обитание. Форма и виды сле-

довых отпечатков, дорожек.     

Семейство енотовые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство куницевые. Передвижение, обитание. Форма и виды сле-

довых отпечатков, дорожек.     

Семейство кошачьи. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек 

Отряд парноко-

пытные 

Семейство свиные. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство оленьи. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство полорогие. Передвижение, обитание. Форма и виды сле-

довых отпечатков, дорожек 

Отряды зайцеоб-

разные и грызуны 

Семейство зайцевые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство беличьи. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек.     

Семейство бобровые. Передвижение, обитание. Форма и виды сле-

довых отпечатков, дорожек.     

Семейство мышовковые. Передвижение, обитание. Форма и виды 

следовых отпечатков, дорожек.     

Семейство мышиные. Передвижение, обитание. Форма и виды сле-

довых отпечатков, дорожек.     

Семейство хомяковые. Передвижение, обитание. Форма и виды сле-

довых отпечатков, дорожек.     

Следы птиц  Отряд поганкообразные. Передвижение, обитание. Форма и виды 

следовых отпечатков, дорожек. 

Отряд веслоногие. Передвижение, обитание. Форма и виды следовых 

отпечатков, дорожек. 

Отряд голенастые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек. 

Отряд гусеобразные. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек. 

Отряд хищные. Передвижение, обитание. Форма и виды следовых 

отпечатков, дорожек. 

Отряд курообразные. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек. 

Отряд поганкооб-

разные 

Отряд веслоногие 

Отряд голенастые 

Отряд гусеобраз-

ные 

Отряд хищные 

Отряд курообраз-

ные 

Отряд журавлеоб-

разные 
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Отряд ржанкооб-

разные 

Отряд журавлеобразные. Передвижение, обитание. Форма и виды 

следовых отпечатков, дорожек. 

Отряд ржанкообразные. Передвижение, обитание. Форма и виды 

следовых отпечатков, дорожек. 

Отряд голубинообразные. Передвижение, обитание. Форма и виды 

следовых отпечатков, дорожек. 

Отряд совообразные. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек. 

Отряд воробьинообразные. Передвижение, обитание. Форма и виды 

следовых отпечатков, дорожек 

Отряд голубинооб-

разные 

Отряд совообраз-

ные 

Отряд воробьино-

образные. Итого-

вый урок 

 

4 год 

Раздел, темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

Отряд черепахи Отряд черепахи. Передвижение, обитание. Форма и виды следовых 

отпечатков, дорожек.  

Отряд чешуйчатые. Передвижение, обитание. Форма и виды следо-

вых отпечатков, дорожек 

Отряд чешуйча-

тые 

 

Следы земновод-

ных  и  

беспозвоночных. 

      Отряд бесхвостых и хвостатых амфибий. Передвижение, обита-

ние. Форма и виды следовых отпечатков, дорожек. 

Тип кольчатые черви. Часто встречающиеся виды. 

Тип моллюски. Часто встречающиеся виды. 

 Тип членистоногие. Часто встречающиеся виды 

 

Отряды бесхво-

стых и хвостатых 

амфибий 

Тип кольчатые 

черви  

Тип моллюски 

Тип членистоно-

гие 

Общая и специ-

альная физиче-

ская 

 подготовка 

кружковцев 

Функциональные способности организма как основа для выполнения  

работы в экспедиционных условиях. Особенности развития физиче-

ских способностей. Способы укрепления здоровья. 

 8.2.  Средства специальной подготовки. Техника пешеходного ту-

ризма. Способы преодоления различных препятствий (река, болото и 

т.д.). Туристическое многоборье. 
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Функциональные 

способности ор-

ганизма как осно-

ва для выполне-

ния  работы в 

экспедиционных 

условиях 

Подготовка к работе в естественных условиях. Наблюдения за жи-

вотными. Сбор биологического материала. Основные экологические 

термины, понятия и закономерности. 

9.2.  Методы наблюдения за жизнедеятельностью живых организмов. 

Методы наблюдения за жизнедеятельностью животных. 

Спортивные и по-

движные  игры 

Подготовка к ра-

боте в естествен-

ных условиях 

Походки или аллюры, следовая дорожка. Просмотр, запоминание, 

воспроизведение, узнавание. 

 Походки при двуногом передвижении. Просмотр, запоминание, вос-

произведение, узнавание. 

Аллюры при четырехногом передвижении. Просмотр, запоминание, 

воспроизведение, узнавание. 

 

Методы на-

блюдения за жиз-

недеятельностью 

живых организ-

мов 

Коллекциониро-

вание растений и 

материалов о жи-

вотных   

Вызвать у детей интерес к наблюдениям за знакомыми растениями. 

Уточнить их представления о последовательности роста и развития 

(после цветов бывают семена и т. д.) обратить внимание на то, что 

цветы открыты в полдень и закрыты вечером 

Оформление кол-

лекции 

Разработка своих 

методов наблю-

дения 

Оформление со-

бранного матери-

ала 

 Оформление собранного материала. Написание литературного отче-

та по теме. Анализ собранного материала.   

  Подготовка научного отчета. Результаты работы и их обсуждение. 

Выводы.   

Дать детям представление о том, как человек должен охранять при-

роду. Вспомнить, что такое «Красная книга» 

Мероприятия по-

знавательно- 

воспитательного 

характера 

День Следопыта 

День туриста  

Экологический 

турнир 

Биологический 

ринг 

Экологический 

вечер «Природа 

просит защиты» 

Расширить экологические знания, полученные при изучении школь-

ных предметов Приобщить детей к природоохранной деятельности. 
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2.2.2.17.   Программа курсов внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению 

Курс « Интеллектика» 

Систематический курс по формированию универсальных учебных действий «Интеллектика» 

включает четыре темы: 

1. «Формирование логических действий  сравнения, обобщения и классификации на основе 

развития способности анализировать». 

2. «Формирование познавательных универсальных действий на основе развития способно-

сти комбинировать». 

3. «Формирование регулятивных универсальных учебных действий на основе развития спо-

собности планировать». 

4. «Формирование логических действий построения рассуждений на основе развития спо-

собности делать выводы, выполнять умозаключения, рассуждать».  

Выбор указанных способностей связан с их важной ролью в мыслительной деятельности че-

ловека при решении разных задач: 

• Способность анализировать обеспечивает возможность точного разбора условий 

задач; совершенствуется в ходе решения  задач на «сопоставление». На материале задач 

этого рода разработаны три вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и 

три вида игры «Одинаковое, разное у трех». При выполнении заданий этих игр 

совершенствуется зрительное восприятие и произвольность внимания, кратковременная 

память и воображение. 

• Способность комбинировать выступает условием использования разнообразных 

сочетаний поисковых действий при разработке способа решения; формируется в ходе 

решения задач «на преобразование». На материале этого рода задач разработаны три 

вида интеллектуальной игры «Перестановки», три вида игры «Передвижения», три вида 

игры «Обмены». При выполнении заданий этих игр совершенствуется наглядно – 

образное  мышление, кратковременная память и воображение.  

• Способность рассуждать необходима для обоснования верности найденного способа 

решения при соотнесении его с условиями и требованиями задачи; формируется за счет 

решения задач «на выведение». На материале задач этого рода разработаны 12 видов 

интеллектуальных игр: «Что подходит?» «Раньше, позже»,  «У кого что»,  «Соседний, 

через один», «Так же, как…», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», 

«Больше, чем», «Старше, моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое». При 

выполнении заданий этих игр совершенствуется логическое мышление, поскольку в 

этих играх требуется делать вывод из предложенных суждений. 

• Способность планировать лежит в основе построения программы деятельности по 

достижению требуемого результата; формируется за счет решения задач «на 

перемещение». На материале задач этого рода разработаны три вида интеллектуальной 

игры «Шаги», три вида игры «Прыжки», три вида игры «Шаги, прыжки». При 

выполнении этих заданий совершенствуются действия в мысленном плане, «в уме», в 

представлении, а также произвольность внимания, зрительное восприятие и 

кратковременная память. 
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1 класс (33ч) 

Игры с геометрическими фигурами. 

Объединение по группам. 

Игры на развитие внимания. 

Объединение предметов по признакам, игры на умение группироваться по признаку. 

Упражнения на развитие логической связи. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Определение порядка и логической связи между предметами. 

Название предметов по их признакам. 

Исследовательские и практические работы по определению логических связей между пред-

метами. 

 

2 класс (35ч) 

Объяснить название, сравнение сказок, ассоциация с предметами. 

Найти общее определение и назвать одним словом. 

Ассоциативные цепочки, упражнения на развитие внимания. 

Упражнения на развитие логической связи и мышления. 

Развитие образного мышления, творческих способностей. 

Умение высказывать и обосновывать свои рассуждения. 

Скажи наоборот. 

Составление лабиринтов. 

Ассоциации. 

Ориентировка во времени. Развитие временного мышления. 

Форма. Направления. Развитие образного мышления. 

Развитие координации внимания. 

 

3 класс (35 ч) 

Развитие умения последовательного рассуждения. 

Зрительно-пространственные тесты. 

Выделение и нахождение существенных признаков предметов. 

Анаграммы. 

Числовые тесты, числовые ребусы. 

Триады. 

Логические задачи. 

 

4 класс (35 ч) 

Упражнения на увеличение скорости чтения. 

Упражнения на развитие находить главную мысль текста. 

Упражнения на развитие умения слушать. 

Упражнения на развитие восприятия. 

Упражнения на развитие умения концентрировать внимание. 

Упражнения на тренировку продуктивности, устойчивости, распределения и переключения 

внимания. 

Упражнения на тренировку концентрации внимания. 

Упражнения на развитие речевого воображения. 

Упражнения на развитие фантазии в процессе рисования. 

Упражнения на развитие фантазии в процессе лепки. 

Упражнения на развитие памяти у учащихся. 

Упражнения на увеличение объема памяти, на скорость запоминания. 

Упражнения на развитие наглядно – действенного мышления. 

Упражнения на развитие и активизацию мышления. 

Игры для определения активного словарного запаса. 
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Игры на объяснение понятия слов.  

 

2.2.2.18.  Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направле-

нию 

 

Курс «Умелые руки» 

Работа с бумагой и  картоном. 

1.Работа в технике «Оригами» в том числе «киригами», «квиллинг»,  «модульное оригами», 

«кусудама», .  Традиционная техника складывания бумажных фигурок, популярная в Япо-

нии, в наше время вызывает большой интерес у педагогов и родителей. Это связано с уни-

кальными возможностями влияния  « оригами» на развитие детей. Складывание фигурок 

благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук, внимания, памяти, логи-

ческого мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» способствуют воспита-

нию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, целеустремлённости. Работа с самыми 

маленькими детьми построена на конструировании из одного и нескольких квадратов, при 

изготовлении которых применяются доступные малышам способы работы с бумагой (иногда 

с клеем). В основе работы лежит объединение фигурок, сложенных двумя основными спосо-

бами сгибания квадрата: «книжкой» и «косынкой».    В процессе занятий  и при использова-

нии полученных фигурок педагог может решить многие задачи обучающего и воспитатель-

ного характера. Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами раз-

личной направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с геомет-

рическими фигурами: начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной 

геометрической фигуры – квадрата  (прямоугольника); в процессе складывания в руках ре-

бёнка одна геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими фи-

гурами, дети закрепляют сведения об их строении ( стороны, углы, вершины, соотношение 

сторон и т.д. ), признаки их сходства и различия. При изготовлении некоторых классических 

фигурок дошкольники узнают о некоторых обычаях, существующих  в Японии.  Занятия 

оригами  несут в себе культурологические сведения.   При складывании фигурок педагог со-

общает детям информацию экологического характера, особенно если это фигурки живот-

ных. Занятия сопровождаются информацией о птицах и зверях, обитающих на территории 

нашей страны. 

2.  Работа с мятой бумагой.  

Технология  изготовления игрушек из бумаги,  помогающая  педагогу показать детям один 

путь самореализации в творческой деятельности, формирования познавательной и коммуни-

кативной активности. Кроме того, изготовление игрушек из мятой бумаги  - прекрасное 

упражнение для развития мелкой моторики  пальцев.   

 Формы организации работы с мятой бумагой: 

        - специальные занятия по ручному труду в кружку «Умелые руки».      

        - индивидуальные занятия с целью развития и совершенствования мелкой моторики        

определённых навыков и умений.      

        - творческие проекты. 

    3.Бумагопластика и  художественное макетирование комнатных растений.   

      Работа строится на имеющихся у  детей навыков, полученных  на занятиях аппликацией, 

оригами,  складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, силуэтное, контурное, 

многослойное вырезывание, склеивание и т. д.   Восприятие  красоты  природных форм че-

рез практическую деятельность способствует воспитанию у детей бережного отношения к 



345 

 

окружающему миру, развитию эмоционально- чувственной сферы, художественно- образно-

го мышления, реализации их творческих  возможностей.   

 4. Изготовление объёмных картинок.  

Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное  занятия для детей. Здесь 

открывается широкий простор для креативной деятельности детей. Технология изготовления 

объёмной аппликации отличается степенью сложности. На занятиях предлагается получить 

объёмность предмета на аппликации из геометрических фигур  за счёт приклеивания дета-

лей к основному листу.   

 5. Торцевание.  

Торцевание– несложная техника, в которой можно создать оригинальные декоративные 

композиции. Владея такой техникой да используя собственную фантазию можно получить 

изумительные изделия, картины, панно, открытки, аппликации, которые нравятся не только 

детям, но и родителям. 

Торцевание на бумаге бывает:  

• Контурное 

• Плоскостное 

• Объемное 

• Многослойное 

 

6.  Работа с бумагой в нетрадиционной технике. 

 Используя бумагу разной фактуры и разные способы работы с ней, дети учатся создавать 

сюжетные и декоративные композиции, делать подарки из бумаги в нетрадиционной форме. 

Любое изделие, выполненное руками ребёнка - это его труд, его достижение. 

       1 год. 

Вводная беседа. Техника  

безопасности. Что можно сделать из бумаги. 

Бумагопластика. «Лебеди на озере» 

Аппликация из рваной бумаги «Петушок» 

Аппликация из рваной бумаги «Поросенок» 

Коллективная аппликация в технике коллаж «Моя улица» 

Учимся размечать и наклеивать детали. Аппликация из геометрических фигур. 

Аппликация из бумаги и картона «Букет» 

Объемная аппликация «Грибы на пеньке». 

«Оригами». Техника  

складывания. Базовые формы. Условные обозначения. Базовая форма «Треугольник», 

«Воздушный змей», «Двойной  треугольник», «Двойной квадрат», 

форма «Конверт». Самолёт. 

Лодочка. 

Техника «Оригами». Условные обозначения. Базовые формы. Складывание. Оригами 

«Веселая бабочка». 

Техника «Оригами». «Нахальные мышки». 

Техника «Оригами». «Лягушки» 

Техника «Оригами». «Рыбки – обитатели глубин». 

Оригами. «Веселые мотыльки». 

Оригами «Желтые уточки». 
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Техника «Оригами» Изготовление несложных цветов на основе базовых форм. Создание 

цветочных композиций в парах. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшение на елку». «Украшение на окно». 

Оригами «Гусеницы в груше» 

Оригами «Цветные щенки – верные друзья» 

Оригами «Разноцветные змейки» 

Оригами в стиле кусудама. Проект «Дерево» 

Праздничная открытка к 23 февраля 

Модульное оригами. «Ромашка». Подарок маме. 

Модульное оригами. «Совенок Совка». 

История возникновения  

технологии бумагокручения - квиллинга. 

Техника «Квиллинг»  

Основные формы.  

“Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника «Квиллинг» Изделие «Ромашка» 

Коллективная работа. 

. Создание цветочных композиций. 

Аппликация из круглых салфеток.  

Динамическая открытка с аппликацией.  

Моделирование из бумаги и проволоки.  

 

2 год 

Вводная беседа. Что такое проект? «Из истории бумаги» 

Аппликация с элементами оригами  «Вспомним лето».  «Из истории бумаги» 

Мозаика из обрывных кусочков бумаги   

Плакат – поздравление « С днем учителя» (коллективная работа) 

Упражнение в вырезании.  Симметрия в природе.  «Золотая осень в парке» Коллективная ра-

бота. 

Аппликация « Мухомор» 

Танграм.  Пазлы (разрезные картинки) 

Упражнение в вырезании. Вырезание по кругу (спираль). Прямые разрезы.    

 Знакомство с симметрией. Симметричные буквы и цифры.  Сказка про ноль. 

Работа по выкройке. Закладка 

Работа с салфетками. Веточки в инее 

Симметрия. Новогодние  маски. Полумаски. 

Упражнение в вырезании. Снежинки 

Оригами. Игрушки на елку. 

Оригами «Корова». 

Проект «Мой город». Техника оригами. Дом. 

Проект. «Жильцы Дома Дружбы 

Открытки – «валентинки» 

Поздравим папу.  Открытка    (самостоятельная работа) 

Контраст. Черное и белое.  Аппликация    «Ночь. Домик в лесу» 

Поздравительная открытка к 8 МАРТА (самостоятельная работа) 

Аппликация из геометрических кругов. Изделие из кругов. 

Аппликация из геометрических фигур. Изделие из прямоугольников. 

Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 

Основные формы. “Плотная спираль», «закрытая спираль», «открытая спираль». “ 
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Глаз», «капля», «квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «овал», «долька» 

 Основные формы: “завиток”, “сердечко», «двойной завиток».  

Основные формы. «Спирали в виде стружки». Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

Изготовление простых, несложных цветов. 

Изготовление бахромчатых цветов. 

Изготовление различных форм листьев. 

Коллективная работа. Композиция из цветов. Дети сами разбиваются на группы, выби-

рают «ведущего». 

 

3 год 

Вводная беседа. Техника безопасности.  

Оригами «Птицы» 

Коллективная аппликация «Как мы провели лето» в технике «Оригами» 

Торцевание «Цветок» 

Торцевание «Бабочка» 

Торцевание. Самостоятельная работа 

Конструирование модели из бумаги «Домик» 

Конструирование объемных фигур из бумаги «Машина» 

Коллективная работа из объемных фигур из бумаги «Моя улица» 

Техника «Киригами». Условные обозначения. Базовые формы. 

Складывание. Киригами «Лягушка». 

Техника «Киригами». «Лебедь». 

Самостоятельная работа в технике «Киригами». 

Техники «Оригами», «Торцевание», «Киригами» Изделие «Новогодние игрушки» 

Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшение на елку».  

Контрастная аппликация «Зимний лес» 

Контрастная аппликация. Самостоятельная работа. 

Конструирование из бумаги «Рамка» 

Конструирование из бумаги «Домик» 

Оригами в стиле кусудама. Проект «Лилия» 

Праздничная открытка к 23 февраля. Смешанная техника. 

Смешанная техника «Ромашка». Подарок маме. 

Модульное оригами. «Вазочка». 

Модульное оригами «Цветы» 

Техника «Квиллинг»  

Конструирование из основных форм квиллинга. «Цветы» 

Техника «Квиллинг» Изделие «Жар-птица» 

Коллективная работа в технике «Квиллинг» 

 Создание композиций  в парах. 

Выставка работ за год. 

 

4 класс 
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Вводная беседа. Техника безопасности.  

Виды бумаги и ее свойства. Способы работы с бумагой. 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Техника «Оригами» 

Торцевание «Сирень» 

Техника «Киригами». Условные обозначения. Базовые формы. 

Складывание. Киригами «Открытка ко дню матери». 

Техника «Киригами». «Сказочный герой». 

Самостоятельная работа в технике «Киригами». 

Моделирование из бумаги. Строение. 

Моделирование из бумаги. Самостоятельная работа 

Техники «Оригами», «Торцевание», «Киригами», «Моделирование из бумаги» Изделие 

«Новогодние игрушки» 

Смешанная техника «Новогодняя маска» 

Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшение на елку».  

Конструирование из бумаги Плетение. «Коврик» 

Конструирование из бумаги. Плетение из газеты «Корзиночка» 

Оригами в стиле кусудама. Проект «Бабочки» 

Праздничная открытка к 23 февраля. Смешанная техника. 

Смешанная техника  

Подарок маме. 

Модульное оригами. «Кактус в горшке». 

Модульное оригами Самостоятельная работа 

Техника «Квиллинг»  

Конструирование из основных форм квиллинга. «шкатулка» 

Техника «Квиллинг» Самостоятельная работа 

Коллективная работа в технике «Квиллинг» 

 Создание композиций  в парах. 

Выставка работ за год. 

 

2.2.20.  Коррекционно-развивающий курс «Корреционно-развивающие логопедиче-

ские занятия». 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, 

наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для 

успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в 

соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из 

слова; наличие достаточного словарного запаса и полной сформированности граммати-

ческого строя; умение связно высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. 

У семилетних детей из группы риска по письму оказываются нарушенными все компо-

ненты речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

      Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в 

произношении звуков; количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно 

такое же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более 

двух третей от всех звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное 

произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого 

физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении бо-
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лее сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, 

их тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых труд-

ностей, в то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и система-

тической работы. Это связано с недостаточностью в развитии фонематических процес-

сов. У большинства детей рассматриваемой группы процесс становления фонематиче-

ских представлений не закончился к моменту поступления в школу. Вследствие этого 

детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов после однократно-

го прослушивания, даже если этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются 

дети и при различении слов-паронимов, то есть слов, отличающихся одним звуком. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей за-

паздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь са-

мый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной пози-

ции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, 

окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилени-

ем голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при опре-

делении гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, 

суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца 

слова: вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям 

«оторвать» согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). 

В данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных 

ошибок первоклассников, испытывающих трудности формирования письма, при про-

ведении звукового анализа является подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много 

ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба 

они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на 

слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются 

ими как слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В 

таком случае слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й 

и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в 

слове оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделя-

ют два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным 

и малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобран-

ных по определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают 

названия сходных предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - ру-

башкой и т. д.. Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, сме-

шивают их (овощи-фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и 

задание на перечисление объектов, входящих в понятие более широкого объема: 

назвать, какие знает ягоды, цветы, фрукты и т. д. В основном, дети называют не более 

одного-двух предметов. Выполняя задание назвать детенышей животных, затрудняют-

ся в тех случаях, когда слова являются не однокоренными (собака - щенок, лошадь - 

жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, овца - ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто 

называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: че-

ловек ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклас-

сников прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, представлены не-
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сколькими словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий 

при обозначении оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из 

оценочных прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а 

пространственные ограничиваются парой «большой - маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-

названия деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у ма-

шины; рукав, манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспо-

собности актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике. 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества аграмма-

тизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно изменя-

ют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с 

существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в 

первую очередь, с тем, что в речи детей мало прилагательных, безударные окончания 

произносятся неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, 

знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, составления рассказа по кар-

тинке количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. По-

являются ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных форм, но 

и в согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно 

предлога в: «Живу Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на в ви-

нительном и предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже, над и под 

в творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» воспроизводится 

как «под столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падеж-

ных форм дают именительный и родительный падежи множественного числа, объек-

тивно трудные для различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным рече-

вым развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого 

уровня познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. 

Ребенок и не осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалоги-

ческой формой. В какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обу-

словлен пробелами в воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социаль-

ной запущенностью. Известно, что связная речь развивается только при обучении. 

Перечисленные выше особенности устной речи первоклассников с дисграфией 

свидетельствуют о том, что без целенаправленной логопедической работы по исправ-

лению недостатков и развитии всех компонентов речи детям будет трудно усваивать 

школьную программу по русскому языку, у них могут возникнуть трудности в учебе. 

Для предупреждения этих трудностей и для ликвидации отставания в развитии 

речи данной категории детей создана настоящая логопедическая программа. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для 

бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и 

заменами, нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников мас-

совых классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, 

ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей наблюдаются затруднения в произношении 

более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших 

школьников с дисграфией от нормально развивающихся сверстников выражается в 

некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. 

У многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части детей 

наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут произвольно 

регулировать силу голоса и говорят слишком громко. 

Фонематический слух 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией об-
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ращает на себя внимание способность детей к различению оппозиционных звуков в 

составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном 

предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-

балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии 

фонематического слуха. Задания, направленные на проверку сформированности фо-

нематических представлений (придумать слова с заданным звуком, подобрать картин-

ки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень плохо, что 

связано как с недоразвитием собственно фонематических процессов, так и с бедно-

стью словарного запаса детей с дисграфией. 

Словарный запас и грамматический строй речи 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой любо-

знательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей харак-

теризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупо-

требительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-

тегорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 

владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 

инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 

словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие 

разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не 

богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые пред-

ложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреб-

лении падежных форм и предлогов. 

Письменная речь 

Письмо 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к 

обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. 

Дети не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной 

звуко-слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выде-

ление первого звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, сере-

дина, конец слова), а также последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. 

Особенно трудно детям установить соотношение между звуками и буквами в словах, 

имеющих несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на 

конце и в середине слова, с йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или по-

сле гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в 

том объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельны-

ми при написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных 

программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную 

сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

- пропуски гласных букв в середине слова; 

- недописывание гласных букв на конце слова; 

- пропуски слогов; 

- перестановки букв; 

- вставка лишних букв; 

- персеверации. 
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Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дис-

графией встречается достаточно много ошибок на замену и смешение букв. Постоян-

ная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают буквы 

(то есть наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит 

двойная замена: то с на ш, то ш на с, например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознава-

ния выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-

артикуляционному укладу звуки: 

- смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

- смешение   свистящих   и   шипящих   согласных с-ш, з-ж 

- смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

- смешение лабиализованных гласных е-ю; 

- смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в 

заменах гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и. 

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетиче-

скому сходству: 

- смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

- смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ;  

- смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем 

и, главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным 

актом во время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализа-

торы. Но у младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, 

кинестезии еще не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав 

первый элемент буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать последующий эле-

мент (и-у, б-д) или неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-

т). Причиной таких ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение без-

отрывного письма с первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, 

направленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией 

второго класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного за-

паса: на правописание безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов 

и приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 

класса, относятся: 

- отсутствие точки в конце предложения; 

- отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

- точка не на нужном месте; 

- написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают 
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ошибки на правописание предлогов и приставок.                                                           

Чтение 

К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают 

навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают 

некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, 

допускают многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-

за нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю 

строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда 

вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой неуве-

ренности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количе-

ство ошибок. 

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-

грамматического строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-

четвертых классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования 

устной и письменной речи учащихся с дисграфией. 

Словарный запас 

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с 

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети 

не знают многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предме-

тов (кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных 

цветов, деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших классов не владеют 

многими родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении зада-

ния назвать одним словом группу однородных предметов, дети часто называют общий 

функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, ди-

ваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - 

они растут). Часто используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, 

юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда).      

При обследовании всех компонентов речевой системы  учащихся четвертого 

класса с дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грам-

матического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии 

словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря 

занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя вни-

мание почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагатель-

ных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются ис-

ключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме 

этого, используются прилагательные, обозначающие размер (большой - маленький), а 

из оценочных - плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, назы-

вают одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются 

приставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку 

(пришел в школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним 

словом - пришел). 

Грамматический строй 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их 

низкой любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. 

Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и дру-

гих категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстни-

ков. Не владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями 

(транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и 
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смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются 

простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошиб-

ки в употреблении падежных форм и предлогов. 

В устной  речи  младших школьников  встречаются ошибки, связанные с недо-

статочным усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и ис-

ключения из правил. Так, при словоизменении имен существительных в единственном 

числе, дети часто не правильно употребляют падежные окончания, пользуясь только 

одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предло-

гов, употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не разли-

чают дети форм родительного и винительного  падежей  неодушевленных  существи-

тельных (вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках 

образования множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах. В данных случаях выбираются или наиболее употребительные окончания и 

распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) или окончания смешиваются. 

В таком случае встречаются и правильные, и ошибочные формы (города – дома - тор-

та; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).  

В устной и письменной речи четвероклассников  встречается много ошибок, 

связанных со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматиз-

мы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-

грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах 

окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью ме-

няет смысл высказывания: «Конфету купила Ира» или «Конфета купила Иру». Детям 

такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как из-

вестно, имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую 

принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилага-

тельных нужно только, умея определять род существительных. В норме категория ро-

да усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс задержал-

ся, то гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как 

они не уверены в роде существительного. Дети с нарушениями письма часто затруд-

няются отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому допускают 

ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и не обнару-

житься много (просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то на пись-

ме ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде - довольно ча-

стое явление. В роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего време-

ни. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при со-

гласовании прилагательных. 

Словообразование 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют 

затруднениям на письме. Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в 

том числе и однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в 

корне и таким образом ведет к большому количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются 

не только отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным 

овладением логическими операциями. При объединении слов в группу однокоренных 

надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей 

степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто труд-

но установить смысловую связь между двумя родственными словами, если сходство 

значений не так явно выражено. Поэтому при попытке подбора родственных слов 

младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по слу-
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чайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор род-

ственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную форму 

слова (гора - горы - горой).  

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых 

классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практиче-

ские умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения 

не угасает так называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных 

морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде «накомпо-

тился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме охватывает лишь 

дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют 

правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и пра-

вилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок посте-

пенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные суф-

фиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но 

мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто неуве-

ренно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки при упо-

треблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда 

школьники выполняют задания по образованию новых слов. В условиях разговорно-

бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой 

деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и при-

ставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает пре-

одолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без упраж-

нений речевые умения не будут совершенствоваться. 

Связная речь 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степе-

ни, чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает состав-

ление самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При 

попытке рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания од-

ной детали на другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - 

пересказ текста - дается младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь 

достаточно хорошо развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ 

получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с пе-

рестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. 

Многие дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопро-

сов. Причем, им понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет 

текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых клас-

сов осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся 

полно и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой 

ответ. При ответах дети должны пользоваться полными развернутыми предложения-

ми, при этом использовать несколько предложений, чтобы составилось маленькое 

связное высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить разверну-

тые ответы с помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, оста-

ется помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются 

кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой ре-

чью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к 

развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпа-

тичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки за-

метней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 
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2.2.21 Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия» 

Диагностическое направление 

Проводится 2 раза в год - в начале работы  и конце учебного года. 

Критерии оценки: 

• субъективно переживаемые учащимся изменения во внутреннем мире;  

• объективно регистрируемые параметры, характеризующие изменения в познава-

тельной, эмоционально-личностной сферах личности обучающегося с ОВЗ; 

 

• устойчивость изменений. 

Формы оценки результатов: 

• психологическая диагностика с использованием комплекса психологических ме-

тодик, предложенный  Ясюковой Л.А., Мамайчук И.И., комплектов Забрамной 

С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А.; 

• педагогическое наблюдение; 

• анализ продуктивной и учебной деятельности; 

• беседа с родителями и педагогами.  

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способ-

ствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование выс-

ших психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ОВЗ типичен дефицит социальных способностей, прояв-

ляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде 

случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с 

этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предпола-

гают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 

проявлений, других отклонений в поведении;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характе-

ра;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым соци-

альным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

- развитие социальных эмоций;  

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 

активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоцио-

нальных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает по-

мощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; 

в формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмо-

ционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего 
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поведения на основании полученных знаний и навыков. 

 

 

 

Работа с детьми с ОВЗ по формированию уверенности в себе и снижению тревож-

ности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического склада 

мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую деятельность, 

умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а также 

укрепление уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ОВЗ имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его 

общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается 

на дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе 

психолога выделяются следующие наиболее важные задачи:  

• воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

• выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

• обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

Развитие познавательных функций предполагает 

• стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

• развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, 

переключения, самоконтроля и т.д.);  

• развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

• развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной координации;  

• формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 

элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных 

процессов. 

Важным условием планирования является реализация принципов комплексного влияния 

на ряд высших психических функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объек-

тов воздействия, изменяющихся по мере формирования у детей с ОВЗ познавательной 

деятельности и ее саморегуляции.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое 

значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных 

моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Характерная для детей с ОВЗ  недостаточная сформированность осознанной саморегуля-

ции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личностного развития 

ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в учебно-

познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной де-

ятельности у детей с ОВЗ ведется в нескольких направлениях, связанных с формирова-

нием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  
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- 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. 

 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых 

и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического со-

провождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель 

которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на пред-

стоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную заинтере-

сованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу кото-

рой составляет рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно проанализировать 

итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него (положительными – удовлетво-

рение от работы, нейтральными – работа не вызвала никаких эмоций, отрицательными – 

неудовлетворенность проделанной работой). В практике работы специалиста-психолога 

имеется ряд эффективных рефлексий: «Солнышко настроения», «Термометр чувств», 

«Эмоциональные модальности» и другие игровые упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что пер-

вично предлагаются занятия по развитию высших психических функций: формирование 

эталонных представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и 

умственных способностей ребенка.  

 

2.2.22.Коррекционно-развивающий курс «Шаг за шагом» 

В основу данной рабочей программы положено содержание программы начальной 

общеобразовательной школы. 

Коррекция по учебному предмету «Русский язык» 

2 класс 

Наша речь (1 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (1 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (4 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (7 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударе-

ние. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (10 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь).  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические 

нормы произношения слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ и их правописание. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласны-

ми на конце слова и перед согласными. 
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Части речи (12 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена су-

ществительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен су-

ществительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Един-

ственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

3 класс 

Язык и речь (1 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (5 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели выска-

зывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав пред-

ложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (3 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их призна-

ках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки 

и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (5 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (9) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с пар-

ными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Пра-

вописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Пра-

вописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым зна-

ком (ъ). 

Части речи (12 ч): 

Имя существительное (5 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное (3 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилага-

тельных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (1 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (3 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаго-

лов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

4 класс 

Повторение (2 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепен-

ные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение ( 3 ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (10 ч) 
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Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных зна-

ков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Части речи (20 ч): 

Имя существительное (8 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном (множествен-

ном) числе. 

Имя прилагательное (5ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагатель-

ных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение (2 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание место-

имений. 

Глагол (5 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в насто-

ящем и будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание глаго-

лов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Право-

писание глаголов в прошедшем времени. 

Коррекция по учебному предмету «Математика» 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация (10 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  (10 ч) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (15 ч) 

 

3 класс  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (4 ч) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (4 ч) 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (10 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (7 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (5 ч).  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 

4 класс  

Числа от 1 до 1000. Повторение (5 ч) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (5 ч) 

Величины (5 ч) 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (10 ч) 

 

Краткое содержание разделов курса: 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 
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 Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида  a + b, а − b, a ⋅ b, c : d  (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 

и 0 (1 ⋅ а = а,  0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…  . Текстовые задачи, 

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение  отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, 

в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

2.3.1. Общие положения 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования явля-

ются  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии.   

Данная Программа является концептуальной и методической основой деятельности 

МБОУ Школа № 70 Калининского района городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан в области духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демогра-

фических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательно-

го процесса. Она предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям сво-

ей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российско-

го общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности. 

Данная Программа конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые ре-

зультаты, а также формы воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия 

с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развитие ученического самоуправления, участие 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  со-

держит семь разделов. 

Первый – «Общие положения» содержит вводную часть Программы. 

Второй и третий разделы – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные 

фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…;  если…, то…; 

все;  каждый и др.). 
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установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников» в 

основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание 

на начальную общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения 

национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся). 

В основу этой программы положены следующие ключевые задачи: 

1. Создание системы воспитательных мероприятий для обучающихся, позволяющих 

осваивать и на практике использовать полученные знания. 

2. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этниче-

скую и региональную специфику.  

3. Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

В четвёртом разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» – общие задачи си-

стематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. Таких основных направлений шесть: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. Воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Пятый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся при получении начального общего образования» – включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания младших школьников, раскрывает основ-

ные подходы к обеспечению их духовно-нравственного развития и воспитания (аксиологи-

ческий, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе конкретизируются и си-

стематизируются по основным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников с учетом младшего школьного возраста, а также приводятся при-

мерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. 

Шестой раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников» – формулирует 

и раскрывает: 

✓ основные условия повышения эффективности совместной воспитательной дея-

тельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в совре-

менных условиях; 

✓ задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными объединениями и традиционными ре-

лигиозными организациями. 



364 

 

В седьмом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования» определены 

ценностные отношения, социальные компетенции, модели поведения  школьников, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся начальной 

школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания, а также 

рекомендации по развитию общей культуры, по ознакомлению с общечеловеческими ценно-

стями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, по формирова-

нию  на начальной ступени ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, по-

требности в самореализации в разных видах деятельности и позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитания основ правовой, эстетической, физической и экологиче-

ской культуры.  

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контек-

сте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образова-

ния, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и разви-

тие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, шко-

лы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

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 Рос-

сийской Федерации. 

При этом, учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребенка ак-

тивно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и различные обще-

ственные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации (СМИ), 

необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами в решении 

принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены непосредствен-

ные или опосредованные их усилия.  

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу 

в определении и реализации национальных педагогических приоритетов. При этом нацио-

нальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального парт-

нерства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъек-

тами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагоги-

ческая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а 

также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования», установленных Стандартом, определяютя общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

✓ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «стано-

виться лучше»;  

✓ укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

✓ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

✓ формирование нравственного смысла учения; 

✓ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравствен-

ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

✓ принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

✓ воспитание толерантности в межэтнических отношениях; 

✓ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

✓ формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

✓ 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,; 

✓ осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

✓ формирование основ российской гражданской идентичности;  

✓ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

✓ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

✓ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

✓ укрепление доверия к другим людям; 

✓ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям; 

✓ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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✓ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям;  

✓ формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

✓ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

✓ формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

✓ знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 

 

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания россий-

ских школьников 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хра-

нимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и переда-

ваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных 

ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих ценно-

стей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных от-

ношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему обще-

ственных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

✓ патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отече-

ству; 

✓ социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

✓ гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

✓ семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

✓ труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

✓ наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

✓ традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

✓ искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

✓ природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 
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✓ человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся начальной школы 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лично-

сти гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной шко-

лы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

№ пп Направление Формируемые ценности 

1. Воспитание гражданственности, патри-

отизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, свое-

му краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ,; за-

кон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества 

2. Воспитание нравственных чувств и эти-

ческого сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родите-

лей; забота о старших и младших; сво-

бода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и сози-

дание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и  настойчи-

вость, бережливость 

4. Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-

психологическое 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание) 

Родная земля; заповедная природа; пла-

нета Земля; экологическое сознание 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представ-

Красота; гармония; духовный мир че-

ловека; эстетическое развитие 
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лений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание) 

 

 

2.3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Теоретические основы и современные особенности развития и воспитания учащихся 

начальной школы 

 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступ-

лением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружа-

ющим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педа-

гогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влия-

ние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельно-

сти современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организа-

ции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном со-

циальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздей-

ствуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютер-

ным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 

этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе разви-

тия и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клипо-

вость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосо-

знание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потреби-

тельского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и за-

претов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребен-

ку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько деся-

тилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных свя-

зей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  
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В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, де-

вальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отно-

шения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизи-

лась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в 

школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окру-

жении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной 

школы, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающе-

го, социально открытого уклада школьной жизни.  

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни»3 является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически инте-

грирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешколь-

ную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуника-

тивную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций.  

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровне-

вый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непре-

рывность детства, а с другой, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культур-

ная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогиче-

ским коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития 

и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тради-

ционных религиозных и общественных организаций).  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три подхо-

да: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

                                                 
3 Это понятие отличается от понятия «воспитательное мероприятие», котороеявляется 

основным в существующей теории и практике воспитания. С позиции последних воспитание 
– это система воспитательных мероприятий, к проведению которых привлекается ребенок. 
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взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через сов-

местную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор чело-

вечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Присвоение 

ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, 

создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосозна-

ние – совесть человека.  

Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего со-

временного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей 

определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации 

своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и мораль-

ных норм.  

Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному ре-

лятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для форми-

рования и реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование зна-

ния о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации че-

рез деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит че-

рез его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учите-

лями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъекта-

ми. Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития и воспи-

тания младшего школьника системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизы-

вать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спор-

тивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация различных 

видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в образовательном 

учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает попытки локализовать воспитание 

в границах отдельных учебных предметов, форм, видов образовательной деятельности.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена утра-

той семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше указывалось, 

современный процесс развития и воспитания носит полисубъектеный, разноуровневый, по-

лисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уже в младшем школьном возрасте 

растущий человек тем или иным образом включен в различные виды социальной, информа-

ционной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-
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редко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Системно-деятельностный 

подход предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания, при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по 

возможности согласована. В Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, 

а механизмы ее реализации в Концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами разви-

тия и воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации 

уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-

нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане представляют 

собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных ценно-

стей. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой 

составляют: 

• соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический под-

ход); 

• многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов об-

разовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, вне-

школьной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный под-

ход); 

• разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям тех-

нологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завер-

шение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. 

Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии уча-

щимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 

и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценно-

сти должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности формули-

руются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и обращен-

ного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самим себе (в 

частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые нацио-

нальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается через вопроша-

ние общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, ины-

ми субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

✓ общеобразовательных дисциплин; 
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✓ произведений искусства и кино; 

✓ периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

✓ духовной культуры и фольклора народов России;  

✓ истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

✓ жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

✓ общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

✓ других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно зна-

чимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценно-

сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образователь-

ного процесса и всего уклада школьной жизни.  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 

человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую ос-

нову пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снима-

ются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную силу педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим 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, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. При-

мер имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании младшего 

школьника.  

Пример – это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника мно-

жеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направле-

ний духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще-

го, в том числе получаемые при общение младших школьников с людьми, в жизни которых 

есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, ко-

торые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ре-

бенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, че-

рез собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного само-

определения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного разви-

тия. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть – его нравственное самосознание.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо фор-

мировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших де-

тей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реаль-

ную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «за-

стревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, ин-

дустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важ-

ным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания яв-

ляется соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социали-

зацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и приня-

тие ребенком базовой национальной ценности - культурной нормы, как  своей собственной 

цели и желаемого будущего.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

 

№пп Задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1.  элементарные представления о поли-

тическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

✓ получение первоначальных представле-

ний о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом рес-

публики Башкортостане (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

✓ ознакомление с героическими страница-

ми истории России и Республики Баш-

кортостан, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского 

2. представления о символах государ-

ства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образова-

тельное учреждение; 

3. элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в об-
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щественном управлении;  служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по истори-

ческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дис-

циплин); 

✓ ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта народов Рос-

сии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

✓ знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны и республики, 

содержанием и значением государствен-

ных праздников (в процессе бесед, про-

ведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящен-

ных государственным праздникам); 

✓ знакомство с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в про-

цессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

✓ участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества, подготов-

ке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими; 

✓ получение первоначального опыта меж-

4. элементарные представления о пра-

вах и об обязанностях гражданина 

России; 

5. интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

6. уважительное отношение к русскому 

языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

7. начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

8. элементарные представления о наци-

ональных героях и важнейших собы-

тиях истории России; 

9. интерес к государственным праздни-

кам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Феде-

рации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

10. стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

11. любовь к школе, своему селу, горо-

ду, народу, России; 

12. уважение к защитникам Родины; 

13. умение отвечать за свои поступки; 

14. негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обя-

занностей.  
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культурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национально-культурных 

праздников); 

✓ участие во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших со-

бой достойные примеры гражданствен-

ности и патриотизма. 

 

Виды деятельности:  

Содержание Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой  

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами Республики 

Башкортостан  

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным  

планом  

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской  

направленности, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях. 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

Получение первоначального опыта  

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями различных  

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни.  
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местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Развитие школьного самоуправления, в  

начальной школе.  

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления,  общешкольной  

структуры; совместное планирование работы, 

фестивали, школы актива, встречи с 

интересными людьми, игры, КТД 

 

Ключевые дела: 

Содержание работы  Сроки проведения 

Праздник « День Знаний» Тематический классный час. Сентябрь 

Беседы в классах по ПДД. В течение года 

Уроки знаний.  

Викторина «Моя малая Родина». 

Сентябрь 

Выставка  декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства народов РБ. 

В течение года 

Конкурс знатоков ПДД. В течение года 

Проведение творческих встреч с поэтами, писателями и деятелями ис-

кусства Республики Башкортостан. 

В течение года 

Уроки гражданственности (ко Дню Суверенитета РБ.)  

Единые классные часы, посвящённые Дню народного единства. 

Акция «Внимание и заботу пожилым людям», посвящённая Междуна-

родному Дню пожилых людей.  

Фотоконкурс « Уфа- вчера, сегодня, завтра». 

Октябрь  

Классные часы, посвящённые Дню народного единства. Ноябрь  

Фестиваль Дружбы народов. Ноябрь 

Классные часы «Конституция – основной закон государства» «Я – 

гражданин России», «Государственные символы РФ и РБ» 

Уроки мужества, посвященные. 

Дню героев Отечества.  

Участие в благотворительной акции, посвящённой международному 

Дню инвалидов. 

Участие во Всероссийской акции « Я –гражданин России». 

Декабрь  

Уроки мужества. Январь  

Месячник военно-патриотического воспитания. 

Смотр строя и песни. 

« А ну-ка, мальчики». 

Уроки мужества. 

Февраль  

Мероприятия, посвященные международному женскому дню. Март 

Экскурсии в Музей Боевой славы, в музеи города. 

Классный час « Ю.А.Гагарин - первый космонавт мира». 

Акция « Воинам-землякам». 

Встречи с ветеранами. 

Апрель 

Посещение музея боевой славы. 

Конкурс чтецов, посвящённый  годовщине Победы  в ВОВ «Мы будем 

помнить»   

Классный час «Великая  Победа». 

«Вам, ветераны, наш поклон земной!» - концерт для ветеранов войны.  

Праздник прощания с начальной школой. 

Май  
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Встречи с ветеранами ВОВ 

Акция « Поздравь ветерана» 

День защиты детей Июнь  

             

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• Организация встреч учащихся  с родителями.  

• Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

• Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

• Изучение семейных традиций, составление родословных, шежерэ;  

• Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

• Организация совместных экскурсий. 

 

 Планируемые результаты:  

 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

№пп Задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о ба-

зовых национальных российских 

ценностях 

✓ получение первоначального представ-

ления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных мораль-

ных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных предметов, бе-

сед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, та-

кой как театральные постановки, лите-

ратурно-музыкальные композиции, ху-

дожественные выставки и др., отража-

ющие культурные и духовные тради-

ции народов России); 

2. различение хороших и плохих по-

ступков 

3. представления о правилах поведения 

в школе, дома, на улице, в населен-

ном пункте, в общественных местах, 

на  природе 

4. элементарные представления о рели-

гиозной картине мира, роли традици-

онных религий в развитии россий-

ского государства, в истории и куль-
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туре нашей страны ✓ получение первоначальных представ-

лений об исторических и культуроло-

гических основах традиционных рели-

гий (через содержание учебных пред-

метов: «Литературное чтение», «Окру-

жающий мир», «Искусство», а также 

дисциплин, изучаемых по выбору: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «История рели-

гий», «Светская этика»); 

✓ ознакомление по своему желанию и с со-

гласия родителей с деятельностью тради-

ционных религиозных организаций (пу-

тем проведения экскурсий в места бого-

служения, добровольного участия в под-

готовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными дея-

телями); 

✓ участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, позволя-

ющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

✓ ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных ме-

стах, обучение распознавать хорошие и 

плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуа-

ции поступков, поведения разных лю-

дей); 

✓ усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и школы - овладение навы-

ками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, вза-

имной поддержке, участию в коллек-

5. уважительное отношение к родите-

лям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим 

6. установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной под-

держке 

7. бережное, гуманное отношение ко 

всему живому 

8. знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрят-

ным, чистым, аккуратным 

9. стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его 

10. представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизи-

онных передач, рекламы 

11. отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных 

передач 
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тивных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

✓ посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о живот-

ных, живых существах, природе; 

✓ получение первоначальных представ-

лений о нравственных взаимоотноше-

ниях в семье (участие в беседах о се-

мье, о родителях и прародителях); 

✓ расширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье (в процессе прове-

дения «открытых» семейных праздни-

ков, выполнения и презентации сов-

местно с родителями творческих про-

ектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспи-

тывающих уважение к старшему поко-

лению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

 Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов  

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные  

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России.  

Формирование представлений о нормах  

морально-нравственного поведения.  

Игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами  

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение  опыта совместной 

деятельности через все формы  

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого,  

бережного, гуманного отношения ко всему 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 
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живому.  нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе.  

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих работ, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями.  

 

Ключевые дела:  

 

Содержание работы  Сроки проведения 

Совместные мероприятия с МБУ ЦСДБ городского округа город Уфа 

Модельная детская библиотека №30  

 

В течение года 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. Сентябрь - май 

Беседы инспекторов по ПДД, ОДН, МБОУ ЦППРК «Журавушка» с 

обучающимися на темы: «Правила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества», «Терроризм» 

«Соблюдай ПДД»  

В течение года 

Участие в городской экологической акции «Природа и человек» Сентябрь 

День Знаний. Сентябрь 

 Участие в праздничном концерте «День Учителя».  Ярмарка. Октябрь 

Участие в благотворительной акции, посвящённой  международному 

Дню инвалидов 

Ноябрь- декабрь 

КТД «Новогодний калейдоскоп»: 

«Новогодняя сказка». Спектакль для младших школьников, хоровод у 

новогодней ёлки; 

Участие в городской акции «Птицы родного края»  

КТД «Мастерская Деда Мороза» акция «Письмо Деду Морозу».  

Декабрь 

Конкурс рисунков « Моя семья» Январь 

А ну-ка, мальчики. 

Смотр строя и песни. 

Февраль 

Конкурс плакатов и рисунков ко Дню Земли. 

Экологические субботники. 

Концерт, посвященный Международному женскому дню. 

Март 

Акция « В театр всей семьей» 

КТД «Прощание с Букварем» 

Апрель 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

Совместные мероприятия с МБУ ЦСДБ городского округа город Уфа 

Модельная детская библиотека №30  

В течение года 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. Сентябрь - май 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 

• тематические общие родительские собрания;  

• участие родителей в работе совета школы, школьного родительского комитета;  
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• организация субботников по благоустройству территории;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев:  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

- праздник «Посвящение в первоклассники»  

- праздник «Прощание с Букварем»;  

- праздник «Последний звонок»;  

• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе:  

- на лучшее оформление  класса к новому году;  

- самый уютный класс; 

-самый классный класс.  

• родительские лектории; индивидуальные консультации 

 (психологическая, педагогическая )  

 

Планируемые результаты: 

 

✓ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

✓ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

✓ уважительное отношение к традиционным религиям; 

✓ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

✓ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

✓ уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

✓ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

№пп Задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и зна-

чении творчества в жизни человека и 

общества; 

В процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприя-

тий учащиеся начальной школы получают 

первоначальные представления о роли зна-

ний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

✓ участвуют в экскурсиях по микрорайо-

ну, городу, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, знакомят-

ся с различными профессиями в ходе 

2. уважение к труду и творчеству стар-

ших и сверстников 

3. элементарные представления об ос-

новных профессиях 

4. ценностное отношение к учебе как 
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виду творческой деятельности экскурсий на производственные пред-

приятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

✓ узнают о профессиях своих родителей 

и прародителей, участвуют в организа-

ции и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

✓ получают первоначальные навыки со-

трудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством со-

здания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники тру-

да, ярмарки, конкурсы, города масте-

ров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

✓ приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учеб-

ных и творческих достижений, стиму-

лирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возмож-

ностей творческой инициативы в учеб-

ном труде); 

✓ учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках пред-

мета «Технология (труд, художествен-

ный труд)», участия в разработке и ре-

ализации различных проектов); 

✓ приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно полез-

ной деятельности на базе школы и вза-

имодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохра-

нительная деятельность, работа творче-

ских и учебно-производственных ма-

стерских, трудовые акции, деятель-

5. элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества 

6. первоначальные навыки коллектив-

ной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов 

7. умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий 

8. умение соблюдать порядок на рабо-

чем месте 

9.  

10. бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

11. отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам 

труда людей 
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ность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как млад-

ших школьников, так и разновозраст-

ных как в учебное, так и в каникуляр-

ное время); 

✓ приобретают умения и навыки самооб-

служивания в школе и дома; 

✓ участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показав-

ших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отно-

шения к труду и  жизни. 

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу (с целью знакомства с различными 

видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия 

(с целью ознакомления с различными 

профессиями, встречи с представителями 

разных профессий)  

Получают первоначальные навыки  

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы 

творчества и мастерства.  

 

Приобретение опыта уважительного и  

творческого отношения к учебному труду  

Стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним  

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов.  

Занятие народными промыслами,  

природоохранительная деятельность, работа 

в творческих мастерских, трудовые акции. 

Приобретают умения и навыки  

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность. 

Участвуют во встречах и беседах с  

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Вечер, час общения, классное собрание, 

собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми, 

посиделки.  

 

 

Ключевые дела:  
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Содержание работы Сроки  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам В течение  года 

Классные часы о профессиях родителей Сентябрь  

Ярмарка солидарности  Сентябрь-октябрь 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам  

Уроки профориентации: встречи-беседы с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

Экскурсии на предприятия города.  

В течение года 

Акция « Укрась свой класс. свою школу» В течение года 

Экскурсии на предприятия города. В течение года 

Конкурсы: 

• декоративно-прикладного творчества  

•  рисунков "Профессия моих родителей"  

В течение учебно-

го года 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

• совместные проекты с родителями «Лучшая клумба»; акции «Помощи птицам», 

«Бумажный бум». 

 

Планируемые результаты: 

 

✓ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

✓ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

✓ элементарные представления о различных профессиях; 

✓ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

✓ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

✓ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

✓ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

✓ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

№пп Задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. ценностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью родителей, членов 

✓ приобретение познаний о здоровье, здо-

ровом образе жизни, возможностях че-
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своей семьи, педагогов, сверстников ловеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоро-

вья (в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тре-

нерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью);  

✓ участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на при-

роде для укрепления своего здоровья;  

✓ практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов спортивной 

подготовки (на уроках физической куль-

туры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подго-

товке и проведении подвижных игр, ту-

ристических походов, спортивных со-

ревнований); 

✓ составление здоровьесберегающего ре-

жима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

✓ получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за чисто-

той своего тела, рационально пользо-

ваться оздоровляющим влиянием при-

родных факторов (солнца, чистого воз-

духа, чистой воды), экологически гра-

мотного питания (здоровьесберегающи-

ми формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм в системе взаимодействия образо-

вательных и медицинских учреждений); 

✓ получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) - в ходе бе-

сед с педагогами, школьными психологами, 

2. элементарные представления о един-

стве и взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), соци-

ально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) 

3. элементарные представления о влия-

нии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей 

4. понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и 

творчества 

5. знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня 

6. интерес к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях 

7. первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека 

8. первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека 

9. отрицательное отношение к невы-

полнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой 
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медицинскими работниками, родителями; 

✓ получение знаний о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьны-

ми психологами, медицинскими работ-

никами, родителями). 

Виды деятельности:  

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности:  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск санитарных бюлетеней;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- дни здоровья;  

-выступление агитбригад. 

Профилактическая деятельность  - система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье.  

-система мер по улучшению санитарии и 

гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, 

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

- система мер по предупреждению 

травматизма:  

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение  

инструктажа с детьми.  

- профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен.  

Физкультурно-оздоровительная,  

спортивно-массовая работа  

- увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в лицее: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Организация каникулярного отдыха (в июне 

месяце) в детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

- Программа летнего оздоровительного 

центра ( лагеря) в форме сюжетно-ролевой 

игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции , 

ежедневная рефлексия.  

II. Спортивно-оздоровительный блок:  

Утренняя гимнастика, режим питания, спорт 

час, спортивные праздники здоровья, весёлые 
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старты, подвижные игры на улице, КТД,  

соревнования, конкурсы, интеллектуальные, 

творческие игры, агитбригады, аукцион идей, 

оздоровительные медицинские мероприятия.  

 

Ключевые дела:  

 

Содержание работы Сроки проведения 

 «Дни здоровья». 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ, ЗОЖ. 

Спортивные соревнования.  

В течение  года 

Выпуск санитарного бюллетеня. Ноябрь 

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и психо-

тропных веществ.   

Конкурс плакатов, стенгазет «Быть здоровым модно!» 

Ноябрь 

Викторина на знание правил пожарной безопасности «Огонь – друг и 

враг в повседневной жизни» 

Конкурс рисунков « День без табака» 

Декабрь 

Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

Лыжня румяных. 

А ну-ка, мальчики, 

 

Февраль 

Беседы специалиста ЦППРК « Журавушка»  о здоровом образе жизни. Апрель 

Малые олимпийские игры. 

Весёлые старты. 

Соревнования по пионерболу. 

Июнь 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

• общешкольные родительские собрания по формированию ЗОЖ 

• профилактика по правонарушениям, употреблению ПАВ   

• лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей» и т.п.;  

• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

• распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»  

• совместные праздники для детей и родителей  

 

Пути реализации направления по формированию ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни:  

 

• спортивные праздники, соревнования, КТД по здоровьесбереженью, Дни здоровья 

• психологическая поддержка ученика-родителя-учителя 

•  организация каникулярного отдыха, центр дневного пребывания 

 

Планируемые результаты:  

 

✓ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

✓ элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравствен-
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ного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

✓ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

✓ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

✓ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

№пп Задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. развитие интереса к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе 

✓ усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в куль-

туре народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека 

с природой (в ходе изучения инвариант-

ных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

✓ получение первоначального опыта эмо-

ционально-чувственного  непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсии, прогулки, 

туристических походов и путешествий 

по родному краю); 

✓ получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятель-

ности (в школе и на пришкольном 

участке, экологических акциях, десан-

тах, высадка растений, создание цветоч-

ных клумб, очистка доступных террито-

рий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических пат-

рулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проек-

тов; 

✓ посильное участие в деятельности дет-

ско-юношеских общественных экологи-

ческих организаций; 

2. ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни 

3. элементарный опыт природоохрани-

тельной деятельности 

4. бережное отношение к растениям и 

животным 
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✓ усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой,  (при под-

держке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителя-

ми в экологической деятельности по ме-

сту жительства) 

 

Виды деятельности  

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, 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 инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, посадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта  

общения с природой, заботы о животных и  

растениях, участие вместе с родителями в  

экологической деятельности по месту 

жительства.  

 

 

Ключевые дела:  

Содержание работы Сроки проведения 

 «Экологические мероприятия к Всемирному Дню Земли: 

экологические акции «Природа и мы», «Бумажный бум». 

В течение  года 

Тематические классные часы. 

 

В течение  года 

Организация экскурсий.  

 

 В течение года 

Участие в районных конкурсах «Окно в природу», «Птицы родного 

края», « Спаси и сохрани», « Экология. Творчество. Дети». 

 

В течение года 

Участие в  экологических субботниках. 

. 

 Сентябрь, апрель, май 

Участие  в благоустройстве школьного двора.  Май, июнь 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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• Тематические классные собрания.  

• Общешкольные собрания.  

• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 

Планируемые результаты:  

✓ ценностное отношение к природе; 

✓ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

✓ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

✓ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства;  

✓ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

№пп Задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. представления о душевной и физиче-

ской красоте человека 

✓ получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, куль-

тур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариа-

тивных учебных дисциплин, посред-

ством встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художе-

ственные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музе-

ях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

✓ ознакомление с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной культу-

ры родного края, с фольклором и народ-

ными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприя-

тий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение 

2. умение видеть красоту природы, тру-

да и творчества 

3. интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам 

4. интерес к занятиям художественным 

творчеством 

5. стремление к опрятному внешнему 

виду 

6. отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости 
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конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных ма-

стерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

✓ обучение видеть прекрасное в окружа-

ющем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в простран-

стве школы и дома, сельском и город-

ском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учеб-

ных фильмов, фрагментов художествен-

ных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение пони-

мать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

✓ обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обуче-

ние различать добро и зло, отличать кра-

сивое от безобразного, плохое от хоро-

шего, созидательное от разрушительно-

го); 

✓ получение первоначального опыта само-

реализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать се-

бя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества (на уроках худо-

жественного труда и в системе учрежде-

ний дополнительного образования); 

✓ участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественно-

го творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последую-
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щим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ; 

✓ получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния чело-

века; 

✓ участие в художественном оформлении 

помещений 

Виды деятельности 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 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.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными  

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой  

деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок,  

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

 Разучивание стихотворений, знакомство с  

картинами, участие в просмотре учебных  

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы;  

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

Участие в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх;  

Получение первоначального опыта  

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Творческие работы, ярмарки.  

 

Ключевые дела:  
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Содержание работы Сроки проведения 

 Участие в творческих конкурсах. 

 

В течение  года 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

 

 В течение года 

Совместные мероприятия с МБУ ЦСДБ городского округа город 

Уфа Модельная детская библиотека №30 (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями, поэтами, актерами, художни-

ками РБ).  

В течение года 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам 

(опыт самореализации в художественном творчестве). 

В течение года 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 

• Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

• Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

 

Планируемые результаты:  

 

✓ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

✓ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

✓ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

✓ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

✓ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

✓ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

✓ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественно-

сти по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополни-

тельного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эф-
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фективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при веду-

щей роли педагогического коллектива школы.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших ком-

понентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций со-

держательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повыше-

ния педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период 

ее истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основывается на следующих  принципах: 

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

делении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности шко-

лы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

✓ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

✓ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

✓ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей; 

✓ содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

✓ опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогиче-

ских ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей должны отражать со-

держание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. Работа с роди-

телями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  
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В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семи-

нар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

1. Дежурство в микрорайоне школы, с целью профилакти-

ки правонарушений, табакокурения, наркомании, алко-

голизма.   

По отдельному графику 

 

2. 

Общешкольные родительские собрания: 

1.  Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБОУ  Школа № №70 

2. Педагогические всеобучи. 

3. Профилактика ДДТТ 

4. Организация горячего питания. 

5. Текущие вопросы.  

 

Сентябрь, апрель 

 

3 Классные родительские собрания с организацией роди-

тельского всеобуча. 

1 раз в четверть 

4 Организация  праздников с участием родителей обу-

чающихся: 

«День Знаний» 

«День Матери» 

«Мисс осень» 

«Фестиваль Дружбы» 

«Солдатская сноровка» 

«Смотр строя и песни» 

«А, ну-ка, девочки» 

«Фестиваль военной песни» 

«Две Звезды» 

«Праздник Чести» 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

  

5 Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное 

обновление его материалов 

В течение года 

6 Консультации родителям по интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем» 

Ежемесячно по понедельни-

кам 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными, общественными организа-

циями и объединениями 

 

При разработке и осуществлении Программы духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся начальной школы МБОУ Школа №70 взаимодействует, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объеди-

нениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 
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содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

✓ участие представителей традиционных религиозных и общественных органи-

заций и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования; 

✓ реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования и одобренных педагогическим советом школы и ро-

дительским комитетом начальной школы; 

✓ проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

✓ привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных 

и общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости-

жения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

Эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (раз-

витие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-
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дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опы-

та. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного 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, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает отно-

сительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стре-

мятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тен-

денцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком пер-

вого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспи-

тательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школь-

ника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достиже-

ния третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 

третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду;  

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойствен-

ных современной социальной ситуации.  
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся – формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви-

тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и обучаю-

щимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища.  

   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми; 
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• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

   

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

• экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
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• анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  

• различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

• самооценочные суждения  детей.   

              Временные рамки использования этих методов  - после первого  года обучения и да-

лее 2-4 классы. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья населения Рос-

сии, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Решить ее поможет валеология 

- наука о здоровье. Валеология утверждает, что здоровье каждого человека прежде всего за-

висит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего здоровья, и никакие врачи, 

никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего об-

разования являются: 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 

✓ СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательно-

го процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

✓ Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

✓ Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

✓ О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

✓ Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

✓ Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

✓ Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получе-

нии начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

✓ неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

✓ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

✓ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
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который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

✓ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

✓ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болез-

ни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: овладение обучающимися знаниями и навыками экологической 

культуры, здорового и безопасного поведения. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся: 

✓ сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

✓ научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

✓ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

✓ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

✓ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

✓ дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па-

губном влиянии на здоровье; 

✓ дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

✓ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

✓ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

✓ сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

✓ сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической куль-

туры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихсяна при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 
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• формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

•  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

Выпускник начальной школы будет знать: 

✓ правила перехода дороги, перекрёстка; 

✓ правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспече-

ния дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникнове-

нию опасной ситуации; 

✓ правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

✓ меры пожарной безопасности; 

✓ правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возник-

нуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

✓ основные термины и понятия, относящиеся к экологической культуре, здоровью и 

здоровому образу жизни;  

• помнить: 
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✓ основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

✓ рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

✓ порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

• обладать навыками: 

✓ ориентироваться на местности; 

✓ действовать в неблагоприятных погодных условия; 

✓ действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожи-

вания; 

✓ обладать навыками бережного отношения к природе; 

✓ оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отрав-

лении  пищевыми продуктами.  

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки экологической 

культуры и здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

 

Направлениями  деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельного учреждения, запросы участников образовательного процесса являются: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, педагоги допол-

нительного образования, психолог, медицинский работник). 

 

2. Использование возможностей УМК «Школы России» в образовательном про-

цессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 

в системе учебников «Школа России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с без-

опасностью и здоровьем, активным отдыхом. 
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УМК «Школа России»  состоит из учебников, рабочих тетрадей, дидактических и ме-

тодических пособий по всем основным предметам для всех классов начальной школы. 

Научно-теоретическим основанием концепции учебно-методического комплекта 

«Школа России»   являются работы отечественных психологов, педагогов, дидактов, посвя-

щенные рассмотрению общих дидактических и педагогических подходов к созданию учеб-

ников и содержанию образования, возрастных возможностей усвоения знаний и формирова-

ния учебной деятельности младших школьников, проблем развивающего обучения и др. Со-

держание, структура, дидактическая и методическая системы, подбор иллюстративного и 

справочного материала реализуют требования нового государственного стандарта начально-

го общего образования, базисного учебного плана, опираются на "Концепцию содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)" и современные педагогические 

технологии, ориентированные на создание условий для освоения ребенком новой для него 

учебной деятельности, развитие и формирование учебных умений, которые помогут ему в 

дальнейшем образовании и самообразовании. 

Целью данного комплекта является создание образовательного пространства, харак-

теризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший школьник 

выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, 

средств и пр. 

Образовательное пространство УМК «Школа России»   обеспечивает: 

✓ практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего образования 

(в том числе общеучебных умений, навыков и способов деятельности); 

✓ формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности; 

✓ сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем построе-

ния для каждого учащегося своей траектории усвоения учебного материала; 

✓ интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, познаватель-

ное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его индивидуально-

сти; 

✓ проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности. 

В УМК представлено предметное содержание, которое помогает ребенку удерживать 

и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей 

между объектами и явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных 

сторон. 

В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества. 

Содержание УМК предоставляет учителю возможность использовать разные формы и 

методы обучения. Структура учебников и рабочих тетрадей, сам учебный материал, разно-

образные виды заданий направлены на реализацию индивидуального подхода к темпу раз-

витию каждого ребенка. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллекти-

ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-
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го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

✓ поисковый метод (в справочных источниках ) 

✓ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

✓ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

✓ определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих и т.п. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной дея-

тельности 

 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, оформление классных 

уголков БЖД и ЗОЖ.  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха.  

Представления об ос-

новных компонентах 

культуры здоровья.  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

медработниками,.конкурсы, вик-

торины. 

 

Понятие о ценности 

своего здоровья и здо-

ровья своей семьи.  

Представления о влия-

нии позитивных и нега-

тивных эмоций на здо-

ровье.  

3.  Весёлые старты, беседы с педа-

гогом–психологом.  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на со-

ревнованиях.  

Представления о нега-

тивных факторах риска 

здоровью.  
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4.  Школьная спартакиада, экскур-

сии, поездки.  

Понятие о гиподина-

мии и об её преодоле-

нии, о влиянии компь-

ютера на здоровье и 

зрение.  

Анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей.  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

школьный  лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычай-

ной ситуации, навыки 

позитивного коммуни-

кативного  обучения. 

Представление о дей-

ствиях в чрезвычайных 

ситуациях 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

✓ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

✓ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

✓ организацию занятий по лечебной физкультуре; 

✓ организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2- м и 3-м уро-

ками; 

✓ 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 экологической 

направленности (осенних экскурсий, соревнований «Веселые старты», дней спорта, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятель-

ности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты (лич-

ностные)  

У обучающихся будут сформи-

рованы:  

1.  Урок-беседа, встречи с интересными людьми 

(спортсменами, добившимися результатов) рас-

сказ, групповая работа.    

Начальные представления о по-

зитивных факторах, влияющих 

на здоровье человека.  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о ги-

гиене, праздники в классе, малые олимпийский 

игры.  

Потребность в выполнении ре-

жима дня и правил гигиены.  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по профилактике ДДТТ, викторины по 

ПДД. 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на состояние здоро-

вья.  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, Потребность ребёнка безбояз-
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консультации психолога.  ненно обращаться к учителю по 

вопросам состояния здоровья.  

 

5. Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

 В школе создана и реализуется программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, которая носит образовательно-воспитательный характер. 

 Во время работы кружка «Грация» обучающиеся начальной школы осознают   

необходимость заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; происходит социальная 

адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

6. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В дополнительных образовательных программах прослеживается системный подход к 

формированию личности, развитию познавательных и коммуникативных способностей лич-

ности. Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, воспитание личностных 

и ценностно - ориентационных качеств обучаемых. Программы позволяют учащимся разви-

вать личностные качества, познавательный и коммуникативные способности. Внутренняя 

логика программ построена на реализации принципа системной дифференциации, являюще-

гося ведущим механизмом психического развития. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

✓ коррекционно - развивающая программа по развитию психомоторных, сенсорных и 

познавательных процессов для учащихся 1 классов; 

✓ коррекционно - развивающая программа по активизации познавательного интереса, 

любознательности, учебной активности; 

✓ программа развития коммуникативных способностей и т. п 

✓ программы по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции; 

✓ школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и т. д. 

 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными предста-

вителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

✓ проведение тематических родительских собраний (например, «Тепло вашего дома»), 

лекций 
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✓ привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

✓ создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результа-

ты обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые резуль-

таты работы с родите-

лями  

1.  Консультации по предме-

там. 

Понимание обязательно-

сти и полезности учения, 

положительная мотива-

ция, уважительное от-

ношение к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность пе-

дагогических и воспи-

тательных воздей-

ствий на ребёнка со 

стороны семьи и шко-

лы.  

Коррекция проблем-

ного поведения детей.  
2.  Консультации педагога-

психолога  

Бесконфликтное обще-

ние в классе и семье, по-

требность безбоязненно 

обращаться за помощью 

к учителям и специали-

стам.  

3.   Педагогические всеобучи 

на родительских собрани-

ях.  

 

-Навык организации ре-

жима дня и отдыха,  

-Уважительное отноше-

ние к родителям и стар-

шим, потребность в вы-

полнении правил пове-

дения в школе и обще-

ственных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, толе-

рантность, милосердие.  

Повышение педагоги-

ческой компетентно-

сти родителей  

Повышение количе-

ства инициативных 

обращений родителей 

к специалистам шко-

лы  

Формирование у ро-

дителей положитель-

ного эмоционального 

отношения к школе.  

4.  Практикумы для родите-

лей:  

 

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний» и 

т.д. 

- Умение следить за сво-

им здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из труд-

ной жизненной ситуа-

ции;  

- Устойчивость к небла-

гоприятным условиям 

внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни.  

5.  Родительский всеобуч: 

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить со-

вета и помощи у стар-

ших, мотивация к уче-

нию.  

Формирование поло-

жительной мотивации 

родителей к получе-

нию педагогических 

знаний.  



410 

 

6.  Общешкольные тематиче-

ское собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «обра-

за школы» как у роди-

телей, так и у сторон-

них лиц и организа-

ций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и роди-

телей (законных предста-

вителей) по проведению 

спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, заня-

тий по профилактике 

вредных привычек, орга-

низация походов, весёлых 

стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационный этап 

Организации режима дня 

обучающихся, учебная, вне-

урочная нагрузки. 

август – сентябрь Зам. директора по УВР, ВР 

Организация питания август – сентябрь Ответственный по пита-

нию 

Планирование физкультур-

но-оздоровительных меро-

приятий. 

 

август - сентябрь Зам. директора по ВР, ру-

ководитель МО учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

Организация просветитель-

ской работы с обучающими-

ся и их родителями (закон-

ными представителями). 

В течение года Зам. директора по ВР 

II. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Внедрение в систему работы 

дополнительных образова-

тельных программ и про-

грамм внеурочной деятель-

ности, направленных на 

формирование ценности здо-

ровья и здорового образа 

жизни . 

В течение года Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, мед-

сестра, руководители 

кружков 

Лекции, беседы, консульта-

ции по проблемам сохране-

ния и укрепления здоровья, 

профилактики вредных при-

вычек. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог 

Проведение дней здоровья, В течение года Зам. директора по ВР, 
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конкурсов, праздников и 

других активных мероприя-

тий, направленных на пропа-

ганду здорового образа жиз-

ни. 

медсестра, классные руко-

водители, учителя физиче-

ской культуры 

III. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) 

Родительские собрания В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение педагогов и 

родителей (законных пред-

ставителей) к совместной 

работе по проведению оздо-

ровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители секций и 

кружков 

IV. Аналитический 

Анализ результатов работы, 

корректировка методик, раз-

работка методических реко-

мендации по организации 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

май - июнь Зам. директора по ВР 

Формирование банка мето-

дических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, 

классных часов  

В течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

 

     В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

•  организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

•  модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

•  модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой отдельных её звеньев, 

их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, 

связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг ре-

зультатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, бас-

кетболом, волейболом,   беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча и т.п.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жиз-

ни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физ-

культминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной дея-

тельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 
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образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинскими ра-

ботниками, представителями МБОУ ЦППРиК «Журавушка», беседы с родителями о соблю-

дении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

проведение различных конкурсов и викторин. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно   Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, 

охват горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных 

пауз, профилактических упражнений  на уроках, прогулки после уро-

ков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Проведение «Минуток безопасности». 

Еженедельно   Занятия в кружках, спортивных секциях,   проведение уроков на 

свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, генеральная уборка класс-

ной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных ме-

роприятиях. 

Один раз в чет-

верть 

Экскурсии, родительские собрания. 

Обновление информации уголков безопасности. 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, спо-

собах повышения иммунитета. Социально-психологическая диагно-

стика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год обу-

чения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Форми-

рование осознанного отношения к самому себе, к своему собственно-

му здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила без-

опасного поведения. Организация учебной деятельности в домашних 

условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-

мунитета.   
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию   здорово-

го и безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, оздорови-

тельной работе и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: беседы, про-

водимые классными руководителями, учителями-предметниками, представителями ГИБДД, 

пожарной дружины (урочная, внеурочная), наблюдения  в природе (урочная, внеурочная), 

ролевые  игры, конкурсы  рисунков,  экскурсии  (урочная, внеурочная),  проектная  деятель-

ность  и практические работы  (урочная, внеурочная). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни проис-

ходит на уроках и во внеурочной деятельности. 

Во время внеурочной деятельности обучающиеся посещают кружок «Грация», кружок 

«Интеллектика», кружок «Юный следопыт», кружок «Умелые руки», историко-

краеведческий кружок. 

  

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в ча-

сти формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся является овладение умений: 

• следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

ее; 

• сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, прини-

мать ее; 

• оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической куль-

туры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся являются: 

1. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, по-

вышающих успешность обучения и воспитания. 

2. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

3. Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся 

 

Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет со-

бой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физиче-

ского здоровья и физического развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обос-

нованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

•  наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

•  охват обучающихся горячим питанием; 
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• пропуски обучающимися уроков по болезни; 

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных ме-

роприятиях различного уровня; 

•  занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

•  сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физиче-

ского здоровья и развития учащихся; 

•  выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных медо-

смотров; 

• мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в об-

разовательном учреждении. 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование сле-

дующих методов.   

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса.  

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития. 

 В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых пара-

метров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность дея-

тельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся цен-

ностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обу-

чающихся и их родителей, которое помогает выявить отношение детей к своему здоровью. 

 

Процедуры мониторинга Ответственные 

Медосмотр обучающихся 

 

Медосмотр педагогов 

узкие специалисты, вра-

чи  детской поликлини-

ки, медицинский работ-

ни 

Мониторинг физических достижений учителя физической 

культуры 
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Организация деятельности психологической службы школы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

-коррекционно – развивающая работа с учащимися, требующими 

особого внимания. 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР 

Организация деятельности логопедической службы учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области здоро-

вьесбережения (в форме анкетирования обучающихся и родителей) 

учителя 

Совершенствование материально – технической базы учреждения руководство школы 

 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обеспечивает:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания; использование оптималь-

ных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

 Пояснительная записка 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18.04.200); 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ). 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформи-

рована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья  в МБОУ Школа 

№70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Цель программы - обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития 

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении;. 

 - определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности;                                                                                                                                

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии;                                                                                   

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей данной категории;                                                                                                                                              

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

                                                                                                                                     

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.                                                                                                                                  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.   

  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного марш-

рута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы 

и степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании  психолого-

педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
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ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организу-

ющей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую дея-

тельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в соб-

ственные силы и т.д.  

2.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:   

• Работа логопедических групп  

•  Индивидуальные занятия с педагогами 

•  Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

 2.2. Домашнее обучение — вариант обучения, при котором преподаватели образовательно-

го учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно 

по месту его проживания. 

 По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение.  

2.3. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, бази-

рующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телеви-

дение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудо-

вание: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь 

ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как обще-

ние преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, при-

сланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанци-

онного обучения. 

 2.4. Инклюзивное образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравствен-

ного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 2.5. 

Коррекционные классы могут формироваться в условия МБОУ Школа № 70,  т.к обу-

чение ведется по УМК «Школа России». УМК «Школа России» обеспечивает  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это спо-

собствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести не-

обходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения 

2.6.Внеурочная деятельность 

 Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает про-

ектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проект-

ную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различ-

ных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятель-
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ность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личност-

ных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др. 

 Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других клас-

сов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с дру-

гими детьми. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

 

Внеурочные 

мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Задачи 

мероприятий 

 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллекту-

ального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание кор-

рекционных 

мероприятий 

 

- Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития 

- Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и    

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие основных 

мыслительных опе-

раций 

- Совершенствование 

движений и сенсомотор-

ного развития 

- Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных ви-

дов мышления 

- Развитие речи, овладе-

ние техникой речи 

- Коррекция отдельных 

сторон психической дея-

тельности 

- Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем ми-

ре и обогащение 

словаря 

- Развитие раз-

личных видов 

мышления 

- Развитие речи, 

овладение техни-

кой речи 

 

Формы работы - Игровые ситуации, 

упражнения,     зада-

чи, коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

- Внеклассные занятия                                 

- Кружки и спортивные 

секции   - Индивидуаль-

но-ориентированные за-

нятия                                   

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закалива-

ние 
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- Элементы изотвор-

чества, танцевально-

го творчества, сказ-

котерапии 

- Психогимнастика 

- Элементы куклоте-

рапии 

- Театрализация, 

драматизация 

- Валеопаузы, мину-

ты отдыха 

- Индивидуальная 

работа 

- Использование спе-

циальных программ и 

учебников 

- Часы общения                                              

- Культурно-массовые 

мероприятия                                             

- Родительские гостиные                                   

- Творческие лаборатории                        

- Индивидуальная работа                                          

- Школьные праздники                                   

- Экскурсии                                                      

- Речевые и ролевые игры                                                 

- Литературные вечера 

- Посещение 

учреждений до-

полнительного 

образования 

(творческие 

кружки, спортив-

ные секции)                                           

- Занятия в цен-

трах диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

- Семейные 

праздники, тра-

диции                                                              

- Поездки, путе-

шествия, походы, 

экскурсии 

- Общение с род-

ственниками 

 

 - Контроль межлич-

ностных взаимоот-

ношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные занятия 

по формированию навы-

ков игровой и коммуни-

кативной деятельности, 

по формированию соци-

ально-коммуникативных 

навыков общения, по кор- 

рекции речевого разви-

тия, по развитию мелкой 

моторики, по развитию 

общей моторики, по со-

циально-бытовому обу-

чению,по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья 

- Общение с дру-

зьями 

- Прогулки 

 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика классного 

руководителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребёнка  

Обследования специали-

стами школы 

(психолог, медработник) 

Медицинское об-

следование, за-

ключение психо-

лого-медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

 Использование спе- Организация часов обще- Соблюдение ре-
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Коррекционная 

направленность 

циальных программ, 

учебников, помощь 

на уроке 

Стимуляция актив-

ной деятельности са-

мого учащегося 

ния, коррекционных за-

нятий, и н д и в и д у а л ь 

н о ориентированных за-

нятий; занятия со специа-

листами,  соблюдение 

режима дня, смены труда 

и отдыха, полноценное 

питание, прогулки. 

жима дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная игроте-

рапия, сказкоте-

рапия, изотворче-

ство, танцеваль-

ное творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, 

общее развитие 

ребёнка, его кру-

гозора, речи, эмо-

ций и т.д. 

Профилактиче-

ская 

направленность 

С и с т е м а т и ч е с 

к ие валеопаузы, ми-

нуты отдыха, смена 

режима труда и от-

дыха. Сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведе-

ний об окружающем 

мире,                                                 

предупреждение 

негативных тенден-

ций развития лично-

сти 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную 

и т.п., контакты со 

сверстниками, педагога-

ми,       с п е ц и а л и с т а 

м и школы. 

Социализация и 

интеграция в об-

щество ребёнка 

Стимуляция об-

щения ребёнка 

Чтение ребёнку 

книг 

Посещение заня-

тий в системе до-

полнительного 

образования по 

интересу или ф о 

р м и р о в а н и е 

через занятия его 

интересов 

Проявление роди-

тельской любви и 

р о д и т е л ь с к и 

х чувств, заинте-

ресованность ро-

дителе в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

 

Использование учи-

телем элементов кор-

реционных                                     

технологий, специ-

альных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

Организация часов обще-

ния, групповых и инди-

видуальных коррекцион-

ных занятий, занятия со 

специалистами, соблюде-

ние режима дня 

 

Посеще賀褴е 

учреждений куль-

туры и искусства, 

выезды на приро-

ду, путешествия, 

чтение книг, об-
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коррекционно-

развивающего обуче-

ния 

 

 

 

щение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посеще-

ние спортивных 

секций, кружков и 

т.п 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

 

Классный руководи-

тель, учителя, кото-

рые проводят инди-

видуальное обучение 

с детьми направлен-

ными ПМПК, учите-

ля-предметники 

 

Педагоги (основной учи-

тель, учитель музыки, 

учитель физической куль-

туры, учитель труда и 

т.д.) 

Воспитатель группы про-

длённого дня 

 Психолог                                  

Школьные работники 

Медицинский работник  

Родители, семья 

Медицинские ра-

ботники 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

 

План – график проведения диагностических мероприятий 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

 

Где и кем выполняется 

работа 

 

 

 

 

 

 

Медицинское 

 

 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изме-

нения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 

 

 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). Обсле-

дование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

 

 

Обследование актуального уровня психи-

ческого и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на дру-

гой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логи-

ческое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запо-

минания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

 

 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, вы-

полнение требований педагогов, самосто-

ятельная работа, самоконтроль. Трудно-

сти в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобла-

дание настроения ребенка. Наличие аф-

фективных вспышек. Способность к воле-

вому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, по-

требности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблю-

дение правил поведения в обществе, шко-

ле, дома. Взаимоотношения с коллекти-

вом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и само-

оценка. 

 

 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время заня-

тий. Изучение работ учени-

ка (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и учи-

телями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельно-

сти. 
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Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ: 

 

Личностные 

особенности 

       Мероприятия Ответственный Сроки Примечания 

ЗПР 

 

 

 

 

Работа с семьей 

Адресные посещения, 

постоянный контроль 

Взаимодействие с 

КДН, при 

необходимости с 

органами опеки и 

попечительства 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание и 

обучение 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по развитию 

интеллектуальных 

способностей 

Повышение 

воспитательной и 

педагогической 

компетенции.  

Регулярный 

медицинский осмотр 

ребенка  

соц.педагог 

кл.руководитель 

 

 

соц. педагог 

 

кл.руководитель 

 

 

 

психолог 

логопед 

 

чл.ПМПк 

 

 

 

Мед. работник 

Дек.- фев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дек.-май 

 

 

 

 

 

 

По плану 

поликлиники  

 

Эмоциональная 

привязанность 

Взаимодействие с 

социальным 

педагогом школы, 

классным 

руководителем 

Консилиум на базе 

школы 

Консультирование 

классного 

Соц.педагог 

 

 

 

 

Психолог 

Дек.-янв 

 

 

 

Дек.-май 
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руководителя 

Обучение ребенка  

навыкам 

конструктивного 

диалога 

Логопед 

 

Психолог 

Негативизм  Психогимнастика и 

психотерапевтические 

методы 

Психолог 

Соц.педагог 

Регулярно  

 

 

Тревожность  Отреагирование 

негативных эмоций, 

релаксация 

Обучение навыкам 

распознавания и  

выражения  эмоций   

Психолог 

 

Психолог  

Дек.-май  

Преобладание 

игровой 

мотивации 

Обучение навыкам 

самоконтроля 

Психолог, 

учителя 

Дек.-май  

 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы  

с детьми ОВЗ 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее 

психофизическое развитие 

2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на 

ПМПк, коллегиальное заключение и рекомендации 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с 

содержанием программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Промежуточная проверка эффективности 

психокоррекционного воздействия 

2. Собеседование с педагогами и родителями об 

эмоциональном состоянии детей с ОВЗ 

4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с ОВЗ 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или 

развитию компенсаторных навыков 
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2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 

2. Медицинское консультирование педагогов и родителей по 

отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

2. Проверка результативности психокоррекционной 

программы 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с 

ОВЗ 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

2. Рефлексия  

 

 

 

Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования, корректировку коррекционных мероприятий 

 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопро-

вождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на про-

тяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопе-

ды, педагог-психолог, социальные педагоги и медицинский работник (врач поликлиники № 

4 , прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюде-

ния; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориенти-

рованного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психоло-

го-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семина-

ров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащи-

мися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Специалисты социально-психологической службы:  

 осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии;   

проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия;  

 обеспечивают родителей консультативной поддержкой.  
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Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

 Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с 

ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

− интересуется окружающим миром природы, культу-

ры, замечает новое, задаёт вопросы 

− включается в совместную со взрослым исследова-

тельскую деятельность 

− адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих 

− использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуа-

ции 

   

Овладение навыками коммуникации: 

− реагирует на обращенную речь и просьбы 

− понимает и адекватно реагирует на речь окружаю-

щих 

− начинает, поддерживает и завершает разговор 

− корректно выражает отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д. 

− передаёт свои впечатления, соображения, умозаклю-

чения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

− делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

− слышит свои речевые ошибки и старается их ис-

правлять 

− замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

− доброжелателен и сдержан в отношениях с одно-

классниками 

− уважительно относится к взрослым (учителям, роди-

телям, т.д.) 

− достаточно легко устанавливает контакты и взаимо-

отношения 

− соблюдает правила поведения в школе 

− мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

− принимает и любит себя 

− чувствует себя комфортно с любыми людьми любо-

го возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

− умеет концентрировать внимание, 

− может удерживать на чем-либо свое внимание 

− использует различные приемы запоминания 
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− учится продумывать и планировать свои действия 

− способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

− управляет своими эмоциями, поведением, действия-

ми 

− доводит до конца начатое дело 

− знает цель своих действий и поступков 

− старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе (груп-

пе) для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в обще-

образовательном классе. При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или сов-

местном обучении с нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается от-

дельный документ – адаптированная основная общеобразовательная программа – обра-

зовательная программа начального общего образования (далее – АООП НОО). Основани-

ем для разработки АООП НОО является Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ФГОС НОО-ОВЗ). 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, включающих: 

 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-

ативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образова-

тельного процесса);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективно-

сти;  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм);  
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- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социально-

го педагога.  

Школа обеспечена учебниками, в том числе, учебниками с электронными приложени-

ями, являющимися их составной частью, соответствующей учебнометодической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.  

Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: учи-

телями, социальным педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

. Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, ор-

ганизована их подготовка, переподготовка и повышение квалификации.  

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы  

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает: - 

организацию пространства, в котором обучается ребенок;  

- организацию временного режима обучения;  

- учебники, рабочие тетради и дидактические материалы  

Информационное обеспечение 

 Информационно-образовательная среда расширяет образовательную среду для обуча-

ющихся с ОВЗ. Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные цели 

и создает условия обучающимся в их социализации и личностном развитии. Принципы по-

строения информационно-образовательной среды 

 Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную среду, вклю-

чающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, 

тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и ин-

формационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, 

видео и прочее, взаимосвязанные между собой.  

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя совокупность ба-

зовых и интегративных знаний учебных предметов, а также курсов внеурочной деятельно-

сти, учитывает информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, де-

тализирующих и углубляющих знания.  

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой образования, не 

должна нарушать ее структуры и принципы построения, должна позволить гибко модифи-

цировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе (груп-

пе) для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в обще-

образовательном классе. При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или сов-

местном обучении с нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается от-

дельный документ – адаптированная основная общеобразовательная программа – образова-

тельная программа начального общего образования (далее – АООП НОО). Основанием для 
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разработки АООП НОО является Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ФГОС НОО-ОВЗ).  

ПКР предусматривает реализацию следующих пакетов специальных условий обуче-

ния и воспитания обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования, 

сформированных в соответствии с группами обучающихся с ЗПР: 

 

№ 

Особенность ребён-

ка                        (ди-

агноз) 

Характерные особенно-

сти          развития детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой                                   

псих и ч е с к о г о 

развития 

 

1) снижение работоспо-

собности; 

2) повышенная истощае-

мость; 

3) неустойчивость внима-

ния; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная продук-

тивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизно-

шения; 

8) своеобразное поведе-

ние; 

9) бедный словарный за-

пас; 

10) низкий навык само-

контроля 

11) незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и пред-

ставлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте че-

рез 10, решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным воз-

можностям ребёнка, уровню раз-

вития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам.                                     2. 

Целенаправленное развитие об-

щеинтеллектуальной деятельно-

сти (умение осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в усло-

виях, осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем.                            

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение диа-

гностических задач.                                

5. Развитие у ребёнка чувстви-

тельности к помощи, способно-

сти воспринимать и принимать 

помощь.                                                             

6. Малая наполняемость класса 

(10–12 человек).                                                                           

7. Щадящий режим работы, со-

блюдение гигиенических и ва-

леологических требований.                                                                        

8. Организация классов коррек-

ционно-развивающего обучения 

в стенах                   МОУ «Лицей 

№1» по мере необходимости.                                            

9. Специально подготовленный в 

области коррекционной педаго-

гики (специальной педагогики и 
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коррекционной психологии) спе-

циалист – учитель, способный 

создать в классе особую добро-

желательную, доверительную 

атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддерж-

ка ученика учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопо-

мощь детей в процессе учебной 

деятельности 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое взаимодействие включает:   

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка,предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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Коррекционный 

класс 

Дети, обучающиеся  

на домашнем обу-
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Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

является психолого-педагогическая служба комплексного сопровождения, которае 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:   

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагивающий 

все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - комплексная техно-

логия психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении за-

дач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профи-

ля, действующих скоординированно.  

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная 

форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 

декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкрет-

ного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

(воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений.  

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ, наряду со спе-

циалистами сопровождения являются участниками ПМПк.  

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам профилактики, коррекции и развития, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям.  

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ в школе - обес-

печение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 

 - разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация де-

ятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с ОВЗ и согласование пла-

нов работы различных специалистов;  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, коррек-

тировка программы.  

Направления деятельности ПМПк:  
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- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с ис-

пользованием психологических и педагогических диагностических методик;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

 - выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекоменда-

ций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  

 - выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответству-

ющих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 - выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционноразвивающей ра-

боты; 

 - обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; - кон-

сультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обуче-

ния. Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания;  

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

 

  

Вид работы Сроки 
 

Участники 

Работа по подго-

товке, вывод 

1. Характеристика 1-х классов. 

2. Рекомендации по коррекции 

различных видов деятельности 

обучающихся. 

3. Выработка программы действий 

учителя с учетом индивидуальной 

особенности детей и характера от-

клонений. 

4. Стартовая диагностика интел-

лектуально – познавательной сфе-

ры у обучающихся 1-х классов 

Сентябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Учителя  

 

Психолог  

Логопед 

Соц. педагог 

Мед. работник 

 

Психолог  

Фронтальная  

Диагностика обу-

чающихся, кон-

сультация 

 

Консультация 

 

 

 

Диагностика  

1. Адаптация в первоклассников к 

процессу школьного обучения. 

Динамическая оценка состояния 

ребёнка. Изменения и дополнение 

Ноябрь  Психолог 

учителя, 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Диагностика 

Проверка 

Индивидуальная 

беседа 
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рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития. 

2. Профилактика и педагогическая 

коррекция отклоняющегося пове-

дения подростков. 

3. Проблема адаптации предмет-

ного обучения в 5-х классах. 

 5. Заседание ПМПк 

6. Индивидуальная работа с роди-

телями (консультации) по разъяс-

нению значения выполнения ре-

комендаций ПМПк, районной 

ПМПК. 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Посещение уроков,  

КОК 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

1. Заседание ПМПк 

2. Результаты медицинского об-

следования обучающихся 1-х 

классов. 

3. Профилактика физических, ин-

теллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов у 

обучающихся. 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

Медицинский ра-

ботник 

 

 

Психолог  

Логопед 

Социальный педа-

гог 

 

Медицинский 

осмотр обучаю-

щихся  

 

 

Индивидуальные 

беседы 

Диагностика 

1. 1. Заседание ПМПк 

2. 2. Работа с семьями обучающихся 

1-х классов, имеющие устойчи-

вую дезадаптацию; перспективы 

дальнейшего развития и обуче-

ния. 

 3. Диагностика  готовности 

школьников,  освоивших основ-

ную образовательную программу 

начального образования по ФГОС 

нового поколения переходу в 

среднее звено. Рекомендации учи-

телям и родителям. 

4. 4. Динамика и эффективность 

работы  с детьми, имеющими от-

клонения в развитии 

Март  Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя, психолог, 

логопед, 

соц.педагог, меди-

цинский работник 

 

психолог, социаль-

ный педагог 

 

 

Оформление доку-

ментов, 

консультации 

 

 

 

Диагностика 

 

Педконсилиум  

Индивидуальные 

беседы 

1.Заседание ПМПк «Результаты 

учебного года» 

2.Рекомендации по переводу обу-

чающихся 1-х классов в классы 

другого уровня. 

3.Анализ успеваемости обучаю-

щихся. Работа с неуспевающими 

Май  Учителя 1-х клас-

сов 

Психолог  

 

 

Администрация 

Психолог 

Фронтальная 

диагностика 

интеллектуально – 

познавательной и 

эмоциональной 

сферы обучаю-

щихся.  
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и  слабоуспевающими обучаю-

щимися.  

 

Логопед 

Учителя 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины ЦППРК «Журавушка», «Индиго» 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ  

 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

− овладение навыками коммуникации;  

− дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной органи-

зации; 

− осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту си-

стемы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средства-

ми в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о по-

мощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, умение объяснять учителю (работ-

нику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-
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ной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и при-

нимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намере-

ния, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с други-

ми людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за преде-

лами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные до-

стопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результатив-

ности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающе-

го мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-

чать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследо-

вательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося соци-

альные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ и одарённых детей по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и одарённых детей; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ и одарённых детей на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ и одарёнными детьми; 

 - создание условий, наиболее приближенных к оптимальным, обеспечивающих развитие 

способностей детей одаренных к учебной деятельности (индивидуальные планы, автор-

ские программы, технологии, диагностические материалы).  

 - создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику развития детей 

с  ОВЗ и обучающихся с повышенной мотивацией к обучению; 

  - увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности;  

 - актуальность и ценность системы результатов обследований при составлении индивиду-

альных образовательных маршрутов; 

 - повышение качества образования и воспитания школьников в целом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

  - план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта обеспечивает достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учрежде-

ния, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образова-

ния, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий опирается на локальные акты образовательного учреждения, норма-

тивные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия , закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первая ступень общего обра-

зования обеспечивает познавательную мотивацию и   интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности младшего  школьника с учите-

лем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми.     Содержание образования на 

первой ступени  реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализа-

ции обучения. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19 раздела 111 ФГОС НОО нового поколения 

основная образовательная программа начального общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. Для развития потенциала одаренных  и талантливых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных пла-

нов сопровождается поддержкой тьютора школы. 
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Учебный план  МБОУ Школа № 70  разработан в соответствии с требованиями  Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,, Закона Российской Федера-

ции «О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «О язы-

ках народов Республики Башкортостан» и федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования нового поколения.  

Учебный план  МБОУ Школа № 70 обеспечивает исполнение ФГОС НОО и опреде-

ляет   максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания  образования по классам и 

учебным предметам. 

В Учебном плане  МБОУ Школа  №  70 отражены: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Учебный план  МБОУ Школа № 70 состоит из двух частей: обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приоб-

щение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств,  соответствующих требова-

ниям ФГОС НОО. 

Обязательная часть Учебного плана  определяет состав учебных предметов обяза-

тельных учебных областей, которые должны быть реализованы. 

Обязательная часть  Учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным техно-

логиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

МБОУ Школа №  70 по своему усмотрению может использовать  часы обязательной 

части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом Рес-

публики Башкортостан «Об образовании», Законом Республики Башкортостан» и подпунк-

том 3 пункта 19 раздела 111 ФГОС НОО нового поколения УП МБОУ Школа №  70 обеспе-

чивает возможность изучения родных (нерусских языков), а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внут-

ри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные.  
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При проведении занятий по родному языку  и по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

МБОУ Школа №  70 самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6—

дневная учебная неделя). 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный №19993) продолжи-

тельность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за ис-

ключением 1 класса, в котором продолжительность урока регламентируется пунктом 10.10. 

настоящих санитарных правил. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются до-

полнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

Учебный план (недельный) 

 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 21 22 22 22 

Вариативная часть - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 



444 

 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

* - за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа началь-

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

внеурочную деятельность.  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития лично-

сти обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопусти-

мость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательно-

го процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гиги-

енических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

➢ соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

➢ учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

➢ учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

➢ поэтапность развития нововведений; 

➢ построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

➢ соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий до-

стижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам.  

В школе реализуется  оптимизационная  модель  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 
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творческой деятельности учителя, воспитателя группы продленного дня и обучающегося 

происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 70. 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческо-

го потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  Школа № 70 решает следующие специфические задачи: 

➢ создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного обра-

зования и более успешного освоения его содержания; 

➢ способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

➢ компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального об-

разовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, форми-

рования важных личностных качеств; 

➢ ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

➢ на расширение содержания программ общего образования; 

➢ на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

➢ на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

  Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  

задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития лично-

сти:  

1. спортивно-оздоровительное;  

2. духовно-нравственное;  

3. социальное;  

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формиро-

вание мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование ком-

муникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формиро-

вание гражданской ответственности, чувства патриотиз-

ма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эруди-

ции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

            Духовно-нравственное направление реализуется через работу историко-

краеведческого кружка,  который ведут учителя начальных классов,  посредством различных 

форм организации, таких, как  классные часы, экскурсии в музеи города и района, поиско-

вые исследования и т.д. Занятия должны способствовать патриотическому воспитанию, 

формированию экологической культуры личности, знакомить с природой  родного края.   

     

  Социальное направление  реализуется через работу кружка «Юный следопыт», который 

ведут учителя начальных классов.  В работе кружка используются различные формы: экс-

курсии,  конкурсы,  общественно-полезные практики. Занятия должны способствовать соци-

ализации ребёнка в обществе, развитию навыков самоуправления, знакомству с миром про-

фессий и т.д. 

 

 Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию кружка «Интел-

лектика», который ведут учителя начальных классов, учитель информатики. Входная диа-

гностика первоклассников из года в год показывает недостаточно высокий уровень развития 

мышления, поэтому возникает необходимость ведения такого кружка.  
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     Общекультурное направление реализуется через   кружок «Умелые руки», который ве-

дут учителя начальных классов.  Работа кружков  способствует формированию у обучаю-

щихся умения решать коммуникативные задачи, развитию творческого потенциала учащих-

ся, выявлению одарённых детей. Данное направление реализуется и через посещение музеев, 

театров,  филармонических концертов, проведение творческих конкурсов, проведение экс-

курсий, организацию конкурсов чтецов.  

    

  Спортивно-оздоровительное направление реализуется через организацию занятий  круж-

ка «Грация».  Занятия способствуют укреплению здоровья средствами музыки и ритмиче-

ских движений. Кроме того, занятия способствуют пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  кружки, секции.  

Количество аудиторных занятий не превышает 40% общего количества часов по 

направлению.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного про-

цесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности составляет от 5 до 10 часов. 

 

Направления развития Название курса Форма за-

нятий 

 

Количество 

часов 

 

 

1. Духовно-нравственное Историко-

краеведческий  

кружок 1-2 ч 

2. Социальное 

 

«Юный следопыт»  кружок 1-2 ч 

3. Общеинтеллектуальное «Интеллектика» кружок 1-2 ч 

4. Общекультурное «Умелые руки» кружок 1-2 ч 

5.Спортивно- оздоровительное «Грация» кружок 1-2 ч 

ИТОГО:   5 – 10 часов 

 

Планирование внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме  

от 2 до 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, име-

ющими необходимую квалификацию. 

 

  Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы.  
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Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятель-

ность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 70 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса система организации учебного года: четвертная, полугодовая . 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Начало учебного года: 1 сентября 

Окончание учебного года: 25 мая (для учащихся 1,9,11 классов),31 мая (для учащихся 

28,10 классов) 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя для 1-11-ых классов 

Сменность занятий: 

1 смена- с 08.30 до 14.00 час. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в школе. Время, отведѐнное на внеурочную деятель-

ность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся. 

Внеурочная деятельность организована для учащихся первой смены после 14.00 час. 

Продолжительность четвертей 

I четверть – не менее 8 недель  

II четверть – не менее 7 недель 

 III четверть – не менее 8 недель (1-е классы); не менее 9 недель (2-4 классы)  

IV четверть – не менее 8 недель  

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся: 

Осенние – не менее 8 календарных дней  

Зимние – не менее 12 календарных дней  
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Дополнительные каникулы для 1-х классов – не менее 6 календарных дней в феврале 

месяце  

Весенние – не менее 8 календарных дней 

 Летние – не менее 95 календарных дней  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных). 

Периодичность и сроки промежуточной аттестации устанавливается согласно Положе-

нию «О системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации»: 

 Начало промежуточной аттестации – 4 неделя апреля месяца  

Окончание промежуточной аттестации – 3 неделя мая месяца 

 Формы и периодичность проведения промежуточной аттестацииежегодно представле-

ны в Приложении к учебному плану МБОУ Школа №70. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

• систему оценки условий. 

 

3.3.1. Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего  образовательного учреждения 

 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформирован-

ным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.3.1.1. Система кадровых условий 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками (врач и 

медицинская сестра школы являются сотрудниками поликлиники №4), работниками пи-

щеблока(являются работниками КШП), вспомогательным персоналом. 

 

3.3.1.2. Система психолого-педагогических условий 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандар-

та): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации системы «дошколь-

ное образование – начальное общее образование  – основное общее образование»; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация обра-

зовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, са-

моразвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возмож-

но только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Наша исходная гипотеза заключается в том, что содержательные характеристики об-

разовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ста-

вит перед собой. И именно набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступ-

ные наблюдению и фиксации) характеристики образовательной среды. 

К ним  относятся критерии: 

–содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

– процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

– результативные(развивающий эффект). 

Основные задачи школы: 

1. Внутренние задачи, которые школа ставит перед собой, как правило, находятся в 

рамках решения общих социальных задач школы, то есть тех задач, которые ставятся обще-

ством перед любой школой как социальным институтом. Это задача полноценного и эффек-

тивного развития ребенка, а также более частные задачи образования и воспитания. 

2. Внутренние задачи, которые конкретная школа ставит перед собой, как правило, 

конкретизируют общую задачу.  

3. Школа, имея разные внутренниезадачи выявляет качественные различия по всем 

существенным характеристикам образовательной среды: содержательным (предметный уро-

вень учебного содержания), процессуальным (стиль и интенсивность общения, уровень ак-

тивности), результативным (развивающий эффект). 

 

3.3.1.3. Система финансовых условий 
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Финансовое обеспечениереализации основной образовательной программы начально-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образованияосуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определя-

ет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-

делённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стиму-

лирующей части. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учре-

ждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. Критерии и показатели результативности и качества, разработан-

ныев соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, определены в локальных правовых актах о сти-

мулирующих выплатах. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра-

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться: 

– на основе договоровна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.1.4. Система материально-технических условий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искус-

ством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки,  оснащённые игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым ин-

вентарём. 

 

3.3.1.5. Система учебно-методических и информационных условий 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следу-

ющей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 
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– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометри-

ческих объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 
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– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным  ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материала-

ми. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной се-

ти; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициониро-

вания; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изоб-
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ражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редак-

тор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборато-

рии по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимо-

действия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест-

ного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка про-

грамм формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; твор-

ческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интер-

нет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

 

№ Подсистемы и 

элементы муниципальной си-

стемы образования 

Перечень  задач по обеспечению введения ФГОС 

 

1 Взаимодействие школы с 

учреждениями образования, 

культуры, науки и спорта и 

др. по обеспечению воспиты-

вающей и социализирующей 

деятельности  младших 

школьников в рамках  ФГОС 

Привлечь ресурсы учреждений других сфер, рас-

положенные на территории  ОУ для: 

- организации внеурочной деятельности  

- деятельности по сохранению здоровья участни-

ков образовательного процесса; 

- организации дополнительного образования детей 

2 Работа с детьми, нуждающи-

мися в коррекции в рамках 

введения ФГОС 

Разработать (скорректировать) модели психолого-

педагогического сопровождения  младших школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья  
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в соответствии с требованиями ФГОС. 

3 Работа с одаренными детьми 

в рамках реализации ФГОС 

Обновить  содержание программы ОУ поддержки 

одаренных детей младшего школьного возраста 

(ранняя одаренность), включающей: 

проведение в ОУ системы мероприятий по выяв-

лению, поддержке и развитию ранней одаренности 

младших школьников в условиях реализации но-

вых требований ФГОС. 

4 Кадровое обеспечение введе-

ния ФГОС 

Выявить  потребности   образовательного учре-

ждения  в  педагогических и управленческих кад-

рах, способных работать в условиях реализации 

ФГОС. 

Сформировать образовательный заказ на разра-

ботку и реализацию новых образовательных про-

грамм и их модулей для учреждений ДППО субъ-

екта РФ. 

Сформировать заказ на подготовку педагогиче-

ских кадров к системе высшего профессионально-

го педагогического образования и ДППО. 

Разместить образовательный заказ на разработку 

и реализацию образовательных программ и их 

модулей в учреждениях ДППО федерально-

региональной сети.  

Осуществить информационное сопровождение 

процесса подготовки кадров по вопросам введения 

и реализации ФГОС в отношении всех  категорий 

специалистов, задействованных в данном процес-

се. 

5 Диссеминация опыта учите-

лей и школ лидеров 

Обобщение и  подготовка публикаций, отража-

ющих  наиболее ценный для распространения  

педагогический и управленческий опыта реали-

зации ФГОС в муниципалитете. 

6 Научно-методическое обес-

печение введения ФГОС 

Апробировать научно-исследовательские разра-

ботки по вопросам введения ФГОС. 

7 Информационное обеспече-

ние введения ФГОС 

Создать систему информационного сопровождения 

перехода на новый ФГОС в через  проведение се-

минаров, конференций, совещаний  и т.д.  

8 Нормативное правовое обес-

печение введения ФГОС 

Внести изменения в принятые локальные норма-

тивные правовые акты ОУ и разработать новые ло-

кальные нормативные правовые акты ОУ, обеспе-
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чивающие изменения, необходимые для обеспече-

ния реализации  стандартов 

9 Материально-техническое 

обеспечение образовательных 

учреждений муниципалитета 

Осуществить анализ состояния МТБ школы на 

предмет ее соответствия новым требованиям 

ФГОС  

Разработать  и реализовать  планы-графики  обес-

печения школы недостающим оборудованием, ре-

конструкции и ремонта школьных зданий.   

10 Контроль и мониторинг вве-

дения ФГОС 

Разработать систему  мониторинга введения ФГОС 

в муниципалитете и его организация  

11 Управление введением ФГОС Создать координационный совет и рабочую группу 

по внедрению ФГОС при управлении образовани-

ем.  

Разработать  и реализовать школьный проект вве-

дения ФГОС. 

Использовать ресурсы муниципальных органов 

ГОУ  в  управлении процессом введения ФГОС.  

 

 

3.3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Перечень единичных 

проектов 

Пакеты работ, входящие в 

единичный проект 

Ожидаемые результаты выполне-

ния работ 

1 2 3 

«Материальная база 

современной школы» 

Анализ состояния МТБ 

школы с точки зрения ее 

соответствия новым требо-

ваниям ФГОС и необходи-

мости ее усовершенствова-

ния 

Наличие необходимой информа-

ции о состоянии и потребностях в 

Усовершенствовании МТБ учре-

ждений 

 Планирование деятельности 

по совершенствованию  су-

ществующей МТБ школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

План деятельности по совершен-

ствованию  существующей МТБ 

школы в соответствии с требова-

ниями ФГОС (наличие плана-

графика поставок оборудования) 

 Оснащение школы недоста-

ющим оборудованием и мо-

дернизация существующей 

МТБ (ремонт помещений, 

Оснащенность школы недостаю-

щим оборудованием и модерни-

зированная МТБ школ (помеще-

ния, территория) 
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реконструкция пришкольных 

территорий) 

«Опыт – в массы» 

 

Выявление педагогов – но-

сителей успешного иннова-

ционного опыта, полезного 

при введении ФГОС  

Наличие рабочей группы по изу-

чению успешного инновационно-

го опыта. 

Наличие банка данных успешного 

инновационного опыта. 

 Разработка и апробация ме-

ханизма диссеминации опы-

та педагогов-лидеров по вве-

дению ФГОС  

Функционирование модели дис-

семинации опыта педагогов-

лидеров по введению ФГОС  

 Контроль и мониторинг ре-

зультативности диссемина-

ции опыта педагогов-

лидеров по введению ФГОС  

Наличие механизмов оценки ре-

зультативности  проекта. 

Выявление сбоев в организации 

процесса диссеминации опыта 

введения ФГОС 

Наличие плана коррекции  

 

«Одаренный ребе-

нок» 

Анализ состояния системы 

работы с перспективой на 

изменение при переходе на 

ФГОС и реализация обнов-

ленной программы 

Информация о состоянии системы 

работы с одаренными детьми 

 Обновление и реализация       

имеющейся программы с 

учетом содержания ФГОС 

Обновленная программа работы с 

одаренными детьми  

 Создание  системы межве-

домственного взаимодей-

ствия по реализации про-

граммы 

Договоры межведомственного 

взаимодействия, создание муни-

ципальной сети реализации про-

екта 

 Организация методической 

поддержки педагогам по об-

новлению содержания рабо-

ты с одаренными детьми 

Пакет методических рекоменда-

ций  

«Здоровье участни-

ков образовательного 

процесса» 

Анализ состояния: 

состояния здоровья обу-

чающихся и педагогов 

ресурсной базы для обес-

печения здоровьесбере-

1. Наличие базы данных о состоя-

нии здоровья обучающихся и пе-

дагогов, выявление характерных 

тенденций. 

2.Определение перечня измене-
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гающей среды в образо-

вательном процессе 

ний  в ресурсной базе, обеспечи-

вающей условия для создания 

здоровьесберегающей образова-

тельной среды.  

 Разработка (корректировка) 

и реализация программы, 

обеспечивающей условия 

для  сохранения здоровья 

обучающихся и педагогов  

1.Наличие программ, обеспечи-

вающих условия длясохранение 

здоровья обучающихся и педаго-

гов. 

2.Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды,  миними-

зация рисков воздействия образо-

вательной среды. 

 Контроль и мониторинг ре-

зультативности выполнения 

программы 

1. Выявление сбоев в реализа-

ции программы создания здо-

ровьесберегающейобразова-

тельной среды.  

2. Наличие плана коррек-

ции 

«Межведомственное 

взаимодействие в ор-

ганизации дополни-

тельного образования 

детей» 

Анализ действующей си-

стемы дополнительного об-

разования детей с перспек-

тивой на изменение при пе-

реходе на ФГОС 

 

Информация о состоянии системы 

имеющихся услуг доп. образова-

ния детей с привлечением учре-

ждений культуры, спорта и др. 

сфер  по осуществлению воспи-

тывающей деятельности  

 Создание пакета образцов 

документов нормативно-

правовой базы привлечения 

учреждений культуры, 

спорта и др. сфер  по осу-

ществлению воспитываю-

щей деятельности в ОУ 

Пакет образцов документов по 

привлечению учреждений куль-

туры, спорта и др. сфер  по осу-

ществлению воспитывающей дея-

тельности в ОУ 

 Анализ  привлеченных 

учреждений культуры, 

спорта и др. сфер, а также 

использования внутренних 

ресурсов  по осуществлению 

воспитывающей деятельно-

сти (содержание, кадры) 

Наличие действующей системы 

поосуществлению воспитываю-

щей деятельности 

 Мониторинг действующей 

системы 

Повышение   эффективности дей-

ствующей системы, своевремен-
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ное внесение изменений в работу 

системы 

«Ресурсы ФГОС»: 

организационный 

Организовать работу коор-

динационного совета  по 

введению ФГОС  

работа координационного совета  

по введению ФГОС  

 Создать  и  обеспечить дея-

тельность рабочих групп по  

введению ФГОС  по видам 

ресурсов  

(нормативно-правовой,  

научно-методический,  

финансово-экономический,  

информационный,  

мотивационный ) 

Создание рабочих групп и обес-

печение  работы. 

«Ресурсы ФГОС»: 

нормативно-правовой 

Сформировать пакет норма-

тивно-правовых документов 

по введению ФГОС.  

Наличие пакета нормативно-

правовых документов по введе-

нию ФГОС  

Принятые новые локальные нор-

мативные акты гимназии, усо-

вершенствованная существующая 

нормативно-правовая база. 

Пакет нормативно-правовых до-

кументов по введению ФГОС  в 

ОУ 

«Ресурсы ФГОС»: 

кадровый 

Проанализировать  потреб-

ности образовательного 

учреждения  в новых педаго-

гических и управленческих 

кадрах для организации пе-

реподготовки  

Наличие необходимой информа-

ции о потребности ОУ в новых 

педагогических и управленческих 

кадрах для организации перепод-

готовки  

 Сформировать  заказ на под-

готовку педагогических кад-

ров в системе дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

Спланировать  и реализовать 

план  подготовки кадров 

Подготовленные (сертифициро-

ванные) руководящие и педагоги-

ческие кадры. 

«Ресурсы ФГОС»: 

научно-методический 

Создать банк данных по ис-

пользованию программ и 

УМК, соответствующим  

Наличие банка данных по исполь-

зованию программ и УМК, соот-

ветствующим  требованиям  
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требованиям  ФГОС. 

 

Сформировать пакет мето-

дических рекомендаций по 

использованию УМК. 

Определение потребностей 

ОУ в УМК. 

Создать банк КИМов 

Создать сеть ОУ  по десси-

минации передового педаго-

гического опыта  

ФГОС. 

Пакет методических рекоменда-

ций по использованию УМК. 

 

Сформированный заказ на учеб-

ную литературу 

Банк КИМов 

Система диссеминации передово-

го педагогического опыта 

«Ресурсы ФГОС»: 

информационный 

Организовать и обеспечить   

нформационноеспровожде-

ние введения ФГОС в муни-

ципалитете. 

Создание системы информацион-

ного сопровождения перехода на 

новый ФГОС в муниципалитете 

через  систему СМИ,  сайт органа 

управления образования муници-

палитета, проведение семинаров и 

совещаний  с руководителями ОУ. 

 

3.3.4. Сетевой график («дорожная карта») 

 по формированию необходимой системы условий 

Модель сетевого графика («дорожной карты») по формированию 

необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС 

 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного  управ-

ления (совета школы, управляюще-

го совета, попечительского совета) 

о введении в образовательном  

учреждении ФГОС НОО 

август 2018 г. 

 2. Внесение изменений и дополне-

ний в Устав образовательного 

учреждения 

по необходимости 

 3. Разработка  (новой редакции) на 

основе примерной основной обра-

зовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной про-

граммы образовательного  учре-

январь – август 2018 
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ждения 

 4. Утверждение основной образо-

вательной программы образова-

тельного учреждения 

август 2018 

 5. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требованиям 

ФГОС 

март-август 2018 

 6. Приведение должностных ин-

струкций работников образова-

тельного учреждения в соответ-

ствие с требованиями ФГОС обще-

го образования и тарифно-

квалификационными характери-

стиками 

август 2018 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС основного обще-

го образования 

апрель – май 2019 

 8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструк-

туры образовательного  учрежде-

ния с учётом требований к мини-

мальной оснащённости учебного 

процесса . 

август 2018 -апрель 2019 

 9.Внесение изменений в : 

– образовательные программы (ин-

дивидуальные и др.); 

– учебного плана; 

– рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, мо-

дулей; 

– годовой календарный учебный 

график; 

– положение о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

– положение об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

– положение об организации до-

машней работы обучающихся; 

– положение о формах получения 

ежегодно  
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образования и др. 

 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС 

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их 

формирования 

декабрь-январь 2018 

 2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление за-

работной платы работников обра-

зовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август -ноябрь 2018 

 3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими  работниками 

вгуст 20181 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

1. Обеспечение координации дея-

тельности субъектов образователь-

ного процесса, организационных 

структур учреждения по подготов-

ке и введению ФГОС НОО 

август 2018 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

ноябрь2017- август 2018 

 3. Разработка и реализация моде-

лей взаимодействия учреждения 

общего образования и дополни-

тельного образования детей, обес-

печивающих организацию вне-

урочной деятельности 

ноябрь2017- август 2018 

 4. Разработка и реализация систе-

мы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

ноябрь2017- август 2018 

 5. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управле-

ния образовательным  учреждени-

ем к проектированию основной об-

разовательной программы началь-

ного общего образования 

ноябрь2017- август 2018 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

март 2018 
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 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательного  учре-

ждения в связи с введением ФГОС 

март-август 2018 

 3. Разработка (корректировка) пла-

на научно-методической работы 

(внутришкольного повышения ква-

лификации) с 

ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС НОО 

март-август 2018 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

1. Размещение на сайте ОУ инфор-

мационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

июнь-август 2018 

 2.Широкое информирование роди-

тельской  общественности о подго-

товке к введению и порядке пере-

хода на новые стандарты 

февраль-август 2018 

 3. Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и вне-

сения дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего об-

разования 

март –август 2018 

 4. Реализация деятельности сетево-

го комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам вве-

дения ФГОС НОО 

март –август 2018 

 5. Обеспечение публичной отчёт-

ности ОУ о ходе и результатах вве-

дения ФГОС 

ежегодно 

 6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

– по организации внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

— по организации текущей и ито-

говой оценки достижения планиру-

емых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домаш-

ней работы обучающихся; 

— по перечню и рекомендациям по 

март – октябрь 2018 
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использованию интерактивных 

технологий 

VI. Материально-

техническое обеспе-

чение введения ФГОС 

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

март-август 2018 

 2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы ОУ тре-

бованиям ФГОС 

март 2018- август 2018 

 3. Обеспечение соответствия сани-

тарно- гигиенических условий тре-

бованиям ФГОС: 

Ноябрь 2017- август 2018 

 4. Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательно-

го учреждения 

Ноябрь 2017- август 2018 

 5. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Ноябрь 2017- август 2018 

 6. Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно- информационно-

го центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

Ноябрь 2010- август 2011 

 7. Наличие доступа ОУ к элек-

тронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах 

данных 

ноябрь2017- август 2018 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-

ного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Ноябрь 2017- август 2018 

 

3.3.5. Контроль состояния системы условий 

Модель контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измери-

тели, показатели 

 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

соответствие уровня ква-

лификации кадров требова-
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ниям 

к уровню квалификации 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

прохождение всеми педаго-

гическими и руководящими 

работниками курсов повы-

шения квалификации по 

ФГОС 

3. Реализация плана научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

участие педагогов в работе 

семинара по теме «Система 

преемственности дошколь-

ное образование – началь-

ное образование» 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образова-

тельного процесса, организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС начального общего обра-

зования 

создание модели психоло-

го-педагогического сопро-

вождения 

2. Наличие модели организации образовательного процесса выстроенная система входа-

выхода, система взаимо-

действия 

3. Качество реализации моделей взаимодействия учрежде-

ния общего образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

удовлетворенность обуча-

ющихся и их родителей  

организацией внеурочной 

деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

объективность полученной  

информации, подтверждае-

мой внешним мониторин-

гом 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектирова-

нию основной образовательной программы начального об-

щего образования 

участие представителей ор-

ганов ГОУ в процессе про-

ектирования ООП НОО 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них),  

регламентирующих установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работниками 

 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты Необходимое оборудование и осна- Необходимо/ 
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оснащения щение 

 

имеются в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автомати-

зированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических ра-

ботников 

 

0 / 12 

 1.3. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и тех-

ническим творчеством 

2 / 4 

 1.4. Необходимые для реализации 

учебной 

и внеурочной деятельности лабора-

тории и 

мастерские 

3 / 6 

2. Компоненты 

снащения 

учебного кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, про-

граммно- 

методическое обеспечение, локаль-

ные акты 

 

 2.2.Оборудование кабинета (мебель 

и ИКТ) 

4/12 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте ОУ 

удовлетворенность каче-

ством информации обще-

ственности 

2. Качество информирования родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на новые стан-

дарты  

удовлетворенность каче-

ством информации роди-

тельской общественности 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего образова-

ния 

наличие разработанного 

мониторинга учета обще-

ственного мнения 

4. Качество деятельности сетевого комплекса информаци-

онного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

начального общего 

образования 

удовлетворенность каче-

ством информации обще-

ственности 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

удовлетворенность каче-

ством информации обще-

ственности 

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

наличие нормативно-

правовой  и методической 

базы 
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— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерак-

тивных 

технологий 

7. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте ОУ 

удовлетворенность каче-

ством информации обще-

ственности 
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