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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
Образовательная программа начального общего образования (далее Программа)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-
математический лицей №38 г. Ульяновска» (далее Лицей) разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, особенностей образовательной организации,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении основного общего образования и направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

В образовательной программе учтены следующие особенности Лицея:
· Социальное окружение школы. Роль школы в социуме.

Лицей расположен в Ленинском районе вблизи основных центров культурной жизни
г. Ульяновска. Социальное окружение школы: Ульяновское высшее авиационное училище
гражданской авиации (УВАУГА), Ульяновский техникум экономики и права (УТЭП),
городские библиотеки: №17 библиотека «Национальной культуры народов Поволжья» №
24; детские сады № 17,№ 105, №33, №2, гимназия № 1;МОУ СОШ№ 15, МОУ СОШ№ 6,
лицей УлГТУ № 4. Находится в территориальной близости: с гимназией № 3,
гуманитарным лицеем, городскими развлекательно – спортивными центрами, музеями,
ВУЗами.

· Сведения об обучающихся.
В мае 2012 года лицей прошел аккредитацию и подтвердил свой статус

общеобразовательного учреждения – лицея. В 2015 – 2016 учебном году в лицее обучается
1216 человек (46 классов - комплектов), в начальной школе 497 обучающихся (19 классов
- комплектов), в основной школе 568 обучающихся (21 класс - комплектов), в старшей
школе 151 обучающихся (6 классов - комплектов). Средняя наполняемость обучающихся
на 01.09.2015 составила 26,4 человек. В связи с ростом числа детей проживающих на
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территории закрепленной за образовательной организацией лицей вынужден превышать
нормы утвержденные СанПиН. Режим работы лицея: пятидневная рабочая неделя 1-8
классы, шестидневная - для 9-11 классов. Ежегодно в лицее работает ГПД с неполным
рабочим днём для учащихся начальной школы, которую посещают 96 % учеников
начальной школы.

В лицее обучаются дети разных национальностей. Преобладает число детей русской
национальности (78%), на втором месте дети татарской национальности (15%), есть чуваши
(8%) и мордва (4%). Это даёт возможность организовывать кружки для изучения
национальных языков и их традиций на базе лицея и в социуме.

Набор учащихся в школу осуществляется из микрорайона расположения лицея (81%)
и не по микрорайону (19%). Из детских садов в школу поступают 87 % первоклассников.
Основной причиной перехода учащихся в другие школы является перемена места
жительства. За последние 5 лет учащихся, покинувших школу до завершения основного
общего образования в возрасте до 15 лет нет.

· Характеристика семей.
Социальный состав семей: рабочие – 11%, служащие и интеллигенция – 68%,

пенсионеры – 2%. Заняты в трудовой сфере деятельности – 100%.
Семьи с высоким уровнем доходов - 15 %, семьи со средним уровнем – 79 %, семьи

с низким уровнем – 6 %.
Полные семьи – 85,1%, неполные – 14,2%, опекаемые – 0,7%. Многодетных семей

10,4%.
Уровень образования родителей: высшее образование – 90,3%, среднее специальное

– 9,7%.
Большая часть родителей имеют высшее образование, некоторые два и более.

Родителей активно участвуют в совместной работе по воспитанию подрастающего
поколения и создании комфортных условий для обучения и развития.

Семейные традиции воспитания пришли в лицей и социум, помогли лицею стать
культурно-просветительским центром микрорайона и единым социокультурным
комплексом. С участием родителей проводятся традиционные-обрядовые праздники для
учащихся лицея. Родители-офицеры принимают участие в гражданско-патриотическом
воспитании школьников: уроки Мужества, круглые столы, творческие встречи. Родители-
работники ГИБДД помогают в организации мероприятий по безопасности дорожного
движения. Большой процент родителей представлен работниками правоохранительных
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органов, военнослужащих. Традиционно лицей занимает призовые места в «Безопасное
колесо», в олимпиадах по правоведению, спортивно-массовых мероприятиях. Лицей стал
местом, где учащиеся получают не только знания, но и социальный опыт, расширяют
контакты с родителями благодаря участию в общих делах.

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию;
сформированность познавательной мотивации; ценностно–смысловые установки,
отражающие индивидуально–личностные позиции обучающихся;

– метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В начальной школе используется развивающая система обучения по УМК:
«Перспектива» и «Система Л.В.Занкова».

Срок реализации основной образовательной программы начального общего
образования: 2015-2019 гг.

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательнойшколы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.

- оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник
процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к
числу которых относятся:
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– личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект
поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;

– метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и
внеурочной деятельности универсальных учебных действий: познавательных,
регулятивных и коммуникативных;

– предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы ЗНАНИЙ и
опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их
преобразованию и применению в практике повседневной жизни.

В соответствии со Стандартом, при получении начального общего образования
решаются следующие задачи:

– формирование общей культуры, духовно-¬нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

– использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города.

Принципы (требования) и подходы к формированию Образовательной программы.
Стандарт направлен на обеспечение:
– равных возможностей получения качественного начального общего образования;
– духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
– преемственности основных образовательных программ;
– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального населения Российской Федерации, права на изучение родного языка,
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения
духовными ценностями и культурами разных народов России;

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
посредством развития форм государственно–общественного управления, расширения
права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды
образовательного учреждения;

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися
Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных
организаций, функционирования системы образования в целом;
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– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях, – одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Основные принципы образовательной программы:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения,

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить
шанс каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах
аудиторной и внеурочной работы.

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать
и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных
связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности
различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика,
музыка), а также формирования универсальных УУД.

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять
в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни,
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей,
научно–популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
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вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных
программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с
разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся
имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное
возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком
уровне трудности выполняемых УУД.

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.

Образовательная программа предусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми
образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

– выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики с использованием возможностей
организаций дополнительного образования, диагностики и мониторинга развития
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учащихся, консалтинговой деятельности, психологического сопровождения детей с
«синдромом раннего развития» и одаренных детей;

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического
творчества и проектно–исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий,
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;

– использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно–ориентированного
развивающего обучения;

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за
его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и
социальных практик.

Состав участников образовательных отношений
В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательной организации, родители
(законные представители) обучающихся, попечительский совет.

Программа является нормативно-управленческим документом Школы,
направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума Школы,
реализацию социальных требований к образованию на современном этапе.

Основные нормативные документы:
• Конституция РФ;
• ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Национальная доктрина развития образования до 2025 года;
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования (приказ Минобразования РФ от 6 октября 2009 г. № 373)
• Устав МАОУ «Лицей №38 г. Ульяновск»;
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• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».

Программа адресована:

Учащимся и родителям · для информирования о целях, содержании, организации
и предполагаемых результатах деятельности Лицея;
· для определения сферы ответственности за достижения
результатов Лицея, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.

Учителям · для углубления понимания смыслов образования и в
качестве ориентира в практической образовательной
деятельности.

Администрации · для координации деятельности педколлектива Лицея по
выполнению требований к результатам и условиям
освоения учащимися ООП;
· для регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации и др.).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты)
являются важнейшим механизмом реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу и представляют собой
систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию. Система планируемых результатов даёт
представление о том, какими именно универсальными учебными действиями (УУД) -
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особое значение имеет
учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего
обучения.

1.2.1 Содержание и структура планируемых результатов
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования.
Планируемые результаты:

· обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;

· являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов по выбору, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.

Требования к результатам освоения основных образовательных программ включают
в себя три группы результатов – личностные, предметные, метапредметные.

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательной
деятельности мотивация, познавательные потребности, а также система ценностных
отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательной деятельности,
самому образовательному процессу и её результатам.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

К предметным результатам относятся результаты освоения учебных программ,
которые выражаются в усвоении обучающимися конкретных знаний, умений и навыков,
опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, отражают:

Русский язык:
• 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;

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
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• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение:
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык:
• 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;

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;

• сформированность 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.

Математика и информатика:
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• использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

• овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

• приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Основы религиозных культур и светской этики:
• 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;
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• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности;

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;

• осознание ценности человеческой жизни.
Изобразительное искусство:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).

Музыка:
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
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• использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

Технология:
• 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
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
• формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);

• 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, координации, гибкости).
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Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе
нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности
(универсальные учебные действия - УУД).

УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учебно-
познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД применяются при
выполнении предметных учебных задач и при решении реальных познавательных или
практических задач в различных областях человеческой деятельности. Выделяется четыре
основных вида универсальных учебных действий: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:

Познавательные УУД:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование знаково-символических средств представления информации

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

• активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения познавательных задач;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
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Коммуникативные УУД:
• активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

Регулятивные УУД:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее 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;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учебно-

познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД применяются при
выполнении предметных учебных задач и при решении реальных познавательных или
практических задач в различных областях человеческой деятельности. Выделяется четыре
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основных вида универсальных учебных действий: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.

Требования к результатам освоения Образовательной программы являются основой
построения процедур и критерием для индивидуальной оценки образовательных
достижений каждого обучаемого, которая складывается в основном из его результатов в
когнитивной и операциональной (метапредметной) областях и интегральной оценки
эффективности деятельности начальной школы по достижению образовательных
результатов.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющим обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями – личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.

1.2.2 Уровни освоения обучающимися основной
образовательной программы

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются
3 уровня их описания:

1. цели-ориентиры;
2. цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного

материала;
3. цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов:
- описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности

обучающихся, в развитие их способностей;
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- отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых
познавательных потребностей обучающихся.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представляются в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников.

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-
первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной школе и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и его пропедевтического характера на данной ступени обучения.



25

Подобная структура представления планируемых результатов предполагает при
организации образовательного процесса на всех его этапах использования
дифференцированного подхода к учащимся на основе реального учета их возможностей и
способностей.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения программ по всем учебным предметам - «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».

1.2.3 Планируемые результаты освоения основных учебных программ

1.2.3.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации
(познавательные (общеучебные) УУД), выделение нужной для решения практической или
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование
(познавательные (логические) УУД). Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений
в простых учебных и практических ситуациях (коммуникативные УУД, отражающие
умения работать с текстом).
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
· находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
· определять тему и главную мысль текста;
· делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
· вычленять содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;

· сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;

· понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

· понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

· ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)

для поиска нужной информации;
· работать с несколькими источниками информации;
· сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
· пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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· соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;

· формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;

· сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;

· составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
· делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего

использования;
· составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
· высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
· оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
· на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению

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

· участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
· сопоставлять различные точки зрения;
· соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
· в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник
научится: находить

Выпускник
научится: находить в

Выпускник
научится: находить в

Выпускник
научится: находить в
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в тексте конкретные
сведения, факты,
заданные в явном
виде; сравнивать
между собой
объекты, описанные
в тексте, выделяя
два-три
существенных
признака:
ориентироваться в
соответствующих
возрасту словарях и
справочниках.

Выпускник получит
возможность
научиться:
сопоставлять
информацию,
полученную из
нескольких
источников.

тексте конкретные
сведения, факты,
заданные в явном
виде; определять
тему и главную
мысль текста; делить
тексты на смысловые
части, составлять
план текста;
вычленять
содержащиеся в
тексте основные
события и
устанавливать их
последовательность;
упорядочивать
информацию по
заданному
основанию;
сравнивать между
собой объекты,
описанные в тексте,
выделяя два-три
существенных

признака:
ориентироваться в
соответствующих
возрасту словарях и
справочниках.

Выпускник получит
возможность

научиться: работать
с несколькими

источниками
информации;
работать с
несколькими
источниками
информации;
сопоставлять
информацию,

тексте конкретные
сведения, факты,
заданные в явном
виде; определять
тему и главную
мысль текста; делить
тексты на смысловые
части, составлять
план текста;
вычленять
содержащиеся в
тексте основные
события и
устанавливать их
последовательность;
упорядочивать
информацию по
заданному
основанию;
сравнивать между
собой объекты,
описанные в тексте,
выделяя два-три
существенных
признака: понимать
информацию,
представленную в
неявном виде
(например, выделять
общий признак
группы элементов,
характеризовать
явление по его
описанию; находить в
тексте несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение);
понимать
информацию,
представленную

тексте конкретные
сведения, факты,
заданные в явном
виде; определять
тему и главную
мысль текста; делить
тексты на смысловые
части, составлять
план текста;
вычленять
содержащиеся в
тексте основные
события и
устанавливать их
последовательность;
сравнивать между
собой объекты,
описанные в тексте,
выделяя два-три
существенных
признака: понимать
информацию,
представленную в
неявном виде
(например, выделять
общий признак
группы элементов,
характеризовать
явление по его
описанию; находить в
тексте несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение);
понимать
информацию,
представленную
разными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы; понимать
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полученную из
нескольких
источников.

разными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы; понимать
текст, не только
опираясь на
содержащуюся в нём
информацию, но и
обращая внимание на
жанр, структуру,
выразительные
средства текста;
использовать
различные виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее,
поисковое, выбирать
нужный вид чтения в
соответствии с целью
чтения;
ориентироваться в
соответствующих
возрасту словарях и
справочниках.

Выпускник получит
возможность

научиться: работать
с несколькими

источниками
информации;
сопоставлять
информацию,
полученную из
нескольких
источников.

текст, не только
опираясь на
содержащуюся в нём
информацию, но и
обращая внимание на
жанр, структуру,
выразительные
средства текста;
использовать
различные виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее,
поисковое, выбирать
нужный вид чтения в
соответствии с целью
чтения;
ориентироваться в
соответствующих
возрасту словарях и
справочниках.

Выпускник получит
возможность

научиться:
использовать
формальные
элементы текста
(например,
подзаголовки,
сноски) для поиска
нужной информации;
работать с
несколькими
источниками
информации;
сопоставлять
информацию,
полученную из
нескольких
источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник
научится:
формулировать
несложные выводы,
основываясь на
тексте; находить
аргументы,
подтверждающие
вывод;

Выпускник
научится:
формулировать
несложные выводы,
основываясь на
тексте; находить
аргументы,
подтверждающие
вывод; сопоставлять
и обобщать

содержащуюся
в разных частях
текста информацию;

Выпускник
научится:
пересказывать текст
подробно и сжато,
устно и письменно;
соотносить факты с
общей идеей текста,
устанавливать
простые связи, не
высказанные в тексте
напрямую;
сопоставлять и
обобщать
содержащуюся в
разных частях текста
информацию;
составлять на
основании текста
небольшое
монологическое
высказывание,
отвечая на
поставленный вопрос.

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

Выпускник
научится:
пересказывать текст
подробно и сжато,
устно и письменно;
соотносить факты с
общей идеей текста,
устанавливать
простые связи, не
высказанные в тексте
напрямую;
сопоставлять и
обобщать
содержащуюся в
разных частях текста
информацию;
составлять на
основании текста
небольшое
монологическое
высказывание,
отвечая на
поставленный вопрос.

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

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник
научится:
высказывать

Выпускник
научится:
определять место и

Выпускник
научится:
высказывать

Выпускник
научится:
высказывать
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оценочные суждения
и свою точку зрения
о прочитанном
тексте; оценивать
содержание,
языковые
особенности и
структуру текста;
определять место и
роль
иллюстративного
ряда в тексте;
участвовать в
учебном диалоге при
обсуждении
прочитанного или
прослушанного
текста.

роль
иллюстративного
ряда в тексте;
участвовать в
учебном диалоге при
обсуждении
прочитанного или
прослушанного
текста.

Выпускник получит
возможность
научиться:
соотносить позицию
автора с собственной
точкой зрения;

.

оценочные суждения
и свою точку зрения
о прочитанном
тексте; оценивать
содержание,
языковые
особенности и
структуру текста; на
основе имеющихся
знаний, жизненного
опыта подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в
информации и
находить пути
восполнения этих
пробелов;
участвовать в
учебном диалоге при
обсуждении
прочитанного или
прослушанного
текста.
Выпускник получит
возможность
научиться:
сопоставлять
различные точки
зрения; соотносить
позицию автора с
собственной точкой
зрения;

оценочные суждения
и свою точку зрения
о прочитанном
тексте; оценивать
содержание,
языковые
особенности и
структуру текста; на
основе имеющихся
знаний, жизненного
опыта подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в
информации и
находить пути
восполнения этих
пробелов;
участвовать в
учебном диалоге при
обсуждении
прочитанного или
прослушанного
текста.
Выпускник получит
возможность
научиться:
сопоставлять
различные точки
зрения; соотносить
позицию автора с
собственной точкой
зрения; в процессе
работы с одним или
несколькими
источниками
выявлять
достоверную
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(противоречивую)
информацию

1.2.3.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по

развитию ИКТ.
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции,
что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько
в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем
предметным областям.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий
в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации.

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся включает в себя:

· уроки по информатике и другим предметам;
· факультативы;
· кружки;
· интегративные межпредметные проекты;
· внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

· выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

· создание и редактирование текстов;
· создание и редактирование электронных таблиц;
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· использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,
других графических объектов;

· создание и редактирование презентаций;
· создание и редактирование графики и фото;
· создание и редактирование видео;
· создание музыкальных и звуковых объектов;
· поиск и анализ информации в Интернете;
· моделирование, проектирование и управление;
· математическая обработка и визуализация данных;
· создание web-страниц и сайтов;
· сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

Содержание и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ компетенций.

Для формирования и развития ИКТ-компетенций предлагаются следующие ресурсы
и возможности:

· учебный предмет «Информатика и ИКТ», цель которого связана с
формированием первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также
навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них);

· модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета
«Технология», предусматривающий обучение младших школьников использованию
компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд
информационных источников, с которыми обучающиеся целенаправленно работают
(включая Интернет);

· организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности практической работы с электронными ресурсами (для выполнения
исследований и проектов, формирования первоначальных умений по поиску информации
с использованием электронных справочников и энциклопедий). Большое значение в
формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют электронные образовательные
ресурсы, которые включают в себя: электронные формы учебников; электронные
приложения (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям.
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Электронная форма учебников разработана в соответствии с федеральными
требованиями (приказ Минобрнауки от 08.12.2014 г. № 1559 «О внесении изменений в
Порядок формирования федерального перечня учебников...»). Электронная форма
учебников «Перспективной начальной школы" представлена в общедоступных форматах,
не имеющих лицензионных ограничений для участников образовательных отношений.
Программное обеспечение для функционирования электронного издания предоставляется
образовательным организациям и физическим лицам на бесплатной основе, согласно
«Лицензионному соглашению об использовании программного обеспечения конечными
пользователями».

Электронная форма учебников может быть воспроизведена на трёх или более
операционных системах, не менее двух из которых для мобильных устройств.

Все мультимедийные и интерактивные элементы учебника функционируют
нормально, без сбоев и ошибок на основе операционных систем iOS, Android и Windows.
Оперативно и корректно осуществляется навигация в электронной форме учебника с
использованием гиперпереходов. Имеется возможность возврата с любой страницы к
предыдущим просмотренным страницам и к оглавлению учебника.

Электронная форма учебников воспроизводится на не менее чем двух видах
электронных устройств (стационарный или переносной компьютер), в том числе с
подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и иное; функционирует на
устройствах пользователей без подключения к сети Интернет (за исключением внешних
ссылок) и Интернет.

Электронная форма учебника реализует возможность создания пользователем
заметки, закладки, а также возможность оперативного перехода к ним. Каждая страница
учебника в электронной форме оснащена специальной вкладкой, с помощью которой
пользователи могут создавать, редактировать и удалять свои заметки. При необходимости
пользователи могут делать электронные закладки с помощью специальной пиктограммы.
Оперативность перехода осуществляется нажатием на специальную кнопку-пиктограмму,
которая открывает нужную вкладку.

Электронная форма учебника поддерживает возможность определения номера
страниц печатной версии учебника, на которой расположено содержание текущей страницы
электронной формы учебника. Для работы можно использовать уникальное двух экранное
устройство enTourage eDGe, специально разработанное издательством
«Академкнига/Учебник» для образовательного процесса. Устройство в раскрытом виде
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напоминает книжный разворот. Экран ридера создан по технологии электронных чернил,
работает в отраженном свете и безопасен для зрения. Жидкокристаллический цветной
экран предназначен для отображения мультимедийных и интерактивных ресурсов
электронной формы учебника.

Электронные приложения к учебникам для 1-4 классов по всем предметам
«Перспективной начальной школы» содержат:

-электронные тесты и тестовые задания для индивидуальной работы учащихся;
-разнообразные электронные словари и справочные издания;
-звуковые пособия, сопровождающие изучение «музыки» и «английского языка».
Электронные приложения можно использовать с помощью СD-дисков как 65части

учебников «Перспективной начальной школы» (информатика и ИКТ, английский язык,
музыка). Электронные приложения к методическим пособиям «Перспективной начальной
школы» содержат программы:

-для анализа результатов освоения образовательной программы с возможностью
составления детальных отчетов и оценочных листов для каждого ученика;

-для обработки результатов контрольных, проверочных работ и диктантов по
русскому языку, проведения диагностики и анализа предметных результатов с
возможностью составления отчетов в табличном и графическом представлении.

Данные приложения используются на CD–дисках, являющихся частью
методических пособий по русскому языку (а в перспективе –и других предметов) и при
проведении итоговых комплексных работ в «Перспективной начальной школе».

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования.

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров
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информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
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структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование
текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
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проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных
с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
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возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;

· получать информацию о характеристиках компьютера;
· оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);

· соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;

· входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

· создавать презентации на основе цифровых фотографий;
· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

· использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

· строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;

· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;

· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;

· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;

· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

· вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
· участвовать в коллективном создании текстового документа;
· создавать гипертекстовые документы.



41

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;

· создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

· создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);

· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

· создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

· работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;

· оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);

· использовать программы-архиваторы.
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;

· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,
в том числе статистической и визуализации;

· проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.

· В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;

· конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

· моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
· моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

· использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;

· вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
· соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
· осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
· соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
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· различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

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

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

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

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

Выпускник на уровне начального общего образования:
· научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений

собственного уровня культуры;
· сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;



44

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

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

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

· различать звуки и буквы;
· характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и безударные;

согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие и
глухие, парные и непарные звонкие и глухие;

· пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях
и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

· соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
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· находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощьюк учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

· различать изменяемые и неизменяемые слова;
· различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
· находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться

· выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

· использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

· выявлять слова, значение которых требует уточнения;
· определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря;
· подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
· подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
· различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);
· оценивать уместность использования слов в тексте;
· выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

· распознавать грамматические признаки слов;
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· с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
· проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

· находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

· различать предложение, словосочетание, слово;
· устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;
· классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
· определять восклицательную и невосклицательную интонацию предложения;
· находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
· выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
· различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,

обстоятельства;
· выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

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

· различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

· применять правила правописания (в объёме содержания курса);
· определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю

учебника;
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· безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
· писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
· проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
· Выпускник получит возможность научиться:
· осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
· подбирать примеры с определённой орфограммой;
· при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
· при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

· оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

· выражать собственное мнение и аргументировать его;
· самостоятельно озаглавливать текст;
· составлять план текста;
· сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

· создавать тексты по предложенному заголовку;
· подробно или выборочно пересказывать текст;
· пересказывать текст от другого лица;
· составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
· анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
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· корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
· анализировать последовательность собственных действий при работе над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);

· соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3.4. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

· осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

· прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

· читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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· различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

· читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;

· использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);

· ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):

· для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

· для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

· использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
· для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,

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

· для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
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· использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
· для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

· для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;

· ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);

· различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

· передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

· участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).

· Выпускник получит возможность научиться:
· осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

и высказывать суждение;
· осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

и высказывать собственное суждение;
· высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
· устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от

восприятия других видов искусства;
· составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
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Выпускник научится:
· осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)

по заданной тематике или по собственному желанию;
· вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
· составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

· работать с тематическим каталогом;
· работать с детской периодикой;
· самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

· распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);

· отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

· различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

· находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
· воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
· сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

· определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
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· создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
· восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его

событиями;
· составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;
· составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

· вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц
или неодушевленного предмета;

· писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва;

· создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;

· создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

· работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в
виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.3.5. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка при получении

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

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

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

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

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

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

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;

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

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

· участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
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· составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
· рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
· воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
· составлять краткую характеристику персонажа;
· кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

· понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное;

· воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.

Выпускник получит возможность научиться:
· воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

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

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
· читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
· читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
· догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

· выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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· писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);

· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:

· в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
· составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
· заполнять простую анкету;
· правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

· пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
· списывать текст;
· восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
· отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
· уточнять написание слова по словарю;
· использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
· различать коммуникативные типы предложений по интонации;
· корректно произносить предложения с точки зрения их

ритмико-интонационных особенностей.
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Выпускник получит возможность научиться:
· распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
· соблюдать интонацию перечисления;
· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,

союзах, предлогах);
· читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

· узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;

· оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;

· восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

· узнавать простые словообразовательные элементы;
· опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

· распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;

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

Выпускник получит возможность научиться:
· узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
· использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
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· оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);

· оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

· распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.3.6. Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального

общего образования:
· научатся использовать начальные математические знания для описания

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

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

· научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

· получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;

· познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;

· приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
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Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

· устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

· решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

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

Геометрические величины
Выпускник научится:

· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
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· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:

· читать несложные готовые таблицы;
· заполнять несложные готовые таблицы;
· читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
· читать несложные готовые круговые диаграммы;
· достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
· понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
· составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план

поиска информации;
· распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);
· планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
· интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.3.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне

начального общего образования:
· получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
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· обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;

· приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;

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

· познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

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

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

Человек и природа
Выпускник научится:

· узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
· описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
· сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

· проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям

· и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
· использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;

· использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

· использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;

· обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

· определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;

· понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
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· использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото-
и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

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

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

· пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;

· выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

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

Человек и общество
Выпускник научится:

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

· различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;

· используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

· оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;
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· использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
· осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими

социальными группами;
· ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;

· наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;

· проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

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

1.2.3.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:
· будут сформированы основы художественной культуры: представление о

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

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

· сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности –
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
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нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;

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

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

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

Обучающиеся:
· овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

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

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

· научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
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· получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;

· смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

· различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

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

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

· приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
· воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;

· видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
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· высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

· создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;

· использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;

· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;

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

· использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
· пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
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· моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

· выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

· осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;

· выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

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

зданий, предметов;
· понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

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

· изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
· изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и

участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.3.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения

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

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

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

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

Предметные результаты освоения программы отражают:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы, обучающиеся научатся в дальнейшем применять

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных
качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной
формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,

отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения

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

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
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исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:

· реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать;

· использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;

· владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;

· адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;

· оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной
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музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.3.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального

общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

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

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
· иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

· понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
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· планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;

· выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
· уважительно относиться к труду людей;
· понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;

· понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

· на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

· отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (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
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
· отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
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· прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

· анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

· решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

· изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
· соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
· создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

· выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия
с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

· пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;

· пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.3.11. Основы религиозных культур и светской этики
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Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам светской этики.

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

· понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;

· поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых
в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

· осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

· развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;

· ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

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

· раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

· ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;

· на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
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· излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

· соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
· развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

· устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

· выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

· акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:

· раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

· на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

· излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;

· соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
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· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
· развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых
в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

· устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики
и поведением людей, общественными явлениями;

· выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

· акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.3.12. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования,

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

· ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

· раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

· ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
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· характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
· выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
· характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

· отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

· организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

· измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
· вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

· целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

· выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

· выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
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гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);

· выполнять организующие строевые команды и приёмы;
· выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
· выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
· выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объёма);
· выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

· сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
· выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
· играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
· плавать, в том числе спортивными способами;
· выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и родителей.

1.3.1 Особенности системы оценки достижения требований
стандарта начального общего образования

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо
связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной
самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы



83

образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при
этом основные образовательные результаты начального общего образования:

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Особенности новой системы оценки:
· регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными;
· введение оценки контекстной информации;
· использование планируемых результатов в качестве содержательной и

критериальной основы оценки.
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных

результатов. Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-
деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения основ наук на
обеспечение развития универсальных учебных действий на материале основ наук.

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с
систематическими знаниями, становятся универсальные, или метапредметные, умения (и
стоящие за ними компетенции).

Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного
минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом.

В связи с новой Концепцией в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов оценивается и способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач на основании:

· системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых
и информационных системах;

· умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;
обобщенных способов деятельности;

· коммуникативных и информационных умений.
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Такая переориентация коренным образом меняет место и роль системы оценки в
системе вариативного образования. Она становится одним из регулирующих
(управляющих) элементов школьной системы образования. К традиционной функции
обратной связи добавляется функция ориентации образовательного процесса на
реализацию и достижение планируемых результатов.

Вводимая система оценки включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку,
построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как и в каких
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы
следует (или допустимо) считать верными и т. д.

Внешняя оценка – оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами. Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая самой школой (учениками,
педагогами, администрацией).

Через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность,
согласованную с внешней оценкой, система оценки выполняет свою миссию ориентации
образовательного процесса на достижение значимых для личности, общества и государства
результатов образования.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность
в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,
само- и взаимооценки дают возможность учащимся освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, принятию ответственности за ее результаты.

Еще одна особенность новой системы оценки – уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксирования допущенных ошибок и недочетов, формируется
сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный
успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение
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учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.

Среди отличительных особенностей новой системы оценки:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основной образовательной

программы 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 учащихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;
• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния
и тенденций развития ОУ;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению данных;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Содержательной и критериальной базой оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов служат планируемые результаты начального общего образования.

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на
следующей ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
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Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, адекватных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

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

· коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками.

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
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смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования

№ Образоват
ельный
результат

Параметры
оценки

Индикатор Оценочная
процедура

Исполните
ль

периоди
чность

1 Способнос
ть к
самоопред
елению

Адекватная
самооценка.
Внутренняя
позиция
школьника

Количество
учащихся,
демонстрирующих
нормальную
адекватную
самооценку

Методика
«Какой я?»

Психолог
или
классный
руководит
ель

ежегодн
о

2 Способнос
ть к
смыслообр
азованию

Мотивация к
учебной
деятельности

Количество
учащихся с высокой
степенью
мотивации к
обучению

Методика по
оценке уровня
учебной
мотивации Н.Г.
Лускановой

Психолог
или
классный
руководит
ель

ежегодн
о

3 Нравствен
но-
этическая
ориентаци
я

Степень
дифференциации
конвенциональны
х и моральных
норм

Количество
учащихся,
демонстрирующих
высокую степень
недопустимости
нарушения
конвенциональных
норм

Методика
«Оцени
поступок»
(анкета
Э.Туриэля в
модификации
Е.А.Курганово
й и
О.А.Карабанов
ой

Психолог
или
классный
руководит
ель

ежегодн
о

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании
и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
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организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Модель (циклограмма) мониторинга личностных результатов освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования

УУД Характеристика
УУД

Инструментарий Методы Периодичность
проведения

Сроки
проведени

я
личностны

е
Самоопределение Методика

«Какой я?»
анкетировани

е
1 раз в год 1 класс

2 класс
3 класс
4 класс

Способность к
смыслообразованию

Методика по
оценке уровня
учебной
мотивации Н.Г.
Лускановой

анкетировани
е

1 раз в год 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Нравственно-
этическая
ориентация

Методика
«Оцени
поступок»
(анкета
Э.Туриэля в
модификации
Е.А.Кургановой
и
О.А.Карабановой

анкетировани
е

1 раз в год 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

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

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования

№ Образ
овател
ьный

Параметр оценки Индикатор Оценочная
процедура

Исполнитель Периодичност
ь
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резуль
тат

1 Владе
ние
общеу
чебны
ми
умения
ми и
действ
иями

Умение
руководствоваться
системой условий
задачи

Количество
учащихся,
демонстрирующих
высокий и средний
уровень
умственного
развития

Тест
Замбацявичене
Э.Ф. (1-2 классы)

Психолог
или классный
руководитель

ежегодно

2 Владе
ние
логиче
скими
умения
ми и
действ
иями

Уровень развития
вербально-
логического
мышления

Количество
учащихся с
уровнем
познавательного
развития не ниже
среднего

Тест Тихомировой
Л.Ф. и Басова А.В.
(3-4 классы)

Психолог
или классный
руководитель

ежегодно

3 Спосо
бность
к
целепо
лагани
ю,
планир
овани
ю,
прогно
зирова
нию,
контро
лю,
коррек
ции,
оценке

Умение подчинять
свои действия
определенному
правилу, слушать
и точно выполнять
указания
взрослого

Количество
учащихся,
демонстрирующих
достаточный
уровень умения
действовать по
правилу

Тест на выявление
умения
ориентироваться
на плоскости

Психолог
или классный
руководитель

ежегодно

4 Спосо
бность
к

Уровень
сформированности
коммуникативных

Количество
учащихся с
уровнем

Методика
«Социометрия»
Дж.Морено.

Психолог
или классный
руководитель

ежегодно
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учебно
му
сотруд
ничест
ву

навыков сформированност
и
коммуникативных
навыков не ниже
среднего

Диагностика
уровня
сформированности
коммуникативных
универсальных
учебных действий
(методика
М.А.Ступницкой)

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

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

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

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку),
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
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деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.

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

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.

Модель (циклограмма) мониторинга метапредметных результатов освоения
учащимися основной образовательной программы начального общего образования

УУД Характерист
ика УУД

Инструментар
ий

Методы Периодичнос
ть

проведения

Сроки
проведен

ия
Познавательны
е: общеучебные,
знаково-
символические,

Руководство
системой
условий
задачи

Тест
Замбацявичене
Э.Ф. (1-2
классы)

тестирован
ие

1 раз в год 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
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логические,
проблемно-
поисковые

Уровень
развития
вербально-
логического
мышления

Тест
Тихомировой
Л.Ф. и Басова
А.В. (3-4
классы)

тестирован
ие

1 раз в год 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
прогнозировани
е,
контроль,
коррекция,
оценка,
саморегуляция

Подчинение
своих
действий
определенно
му правилу,
слушать и
точно
выполнять
указания
взрослого

Тест на
выявление
умения
ориентировать
ся на
плоскости

тестирован
ие

1 раз в год 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Коммуникатив
ные: учебное
сотрудничество

Уровень
сформирова
нности
коммуникат
ивных
навыков

Методика
«Социометрия
» Дж.Морено.
Диагностика
уровня
сформированн
ости
коммуникатив
ных
универсальных
учебных
действий
(методика
М.А.Ступницк
ой)

тестирован
ие

1 раз в год 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.

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

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
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учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)—вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия
преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами —
с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

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

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

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
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учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.

1.3.3 Система мониторинга качества образования
Группа

результатов
(предметны

е,
метапредме

тные,
личностные

)

Автор,
наименование
имеющихся
КИМов в

общеобразователь
ной организации
(в том числе
электронные
ресурсы)

Автор,
наименование
используемых
КИМов в

общеобразоват
ельной

организации

Цель
использ
уемых
КИМов

Класс Сроки
проведен

ия

ФИО,
должность
ответственн

ых лиц

Использование
результатов
оценивания
участниками

образовательного
процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УМК «Перспектива»

1
предметн
ые,

Захарова О.А.,
«Проверочные
работы по
математике 1-4
классы»

Захарова
О.А.,
«Проверочн
ые работы
по
математике
1-4 классы»

Проверка
ЗУН
2,3,4

2015
-
2016
уч.
год

Учите
ля:
Бакули
на
С.А.,
Никул
аева
С.С.,
Демен
тьева
Т.П.,
Фёдор
ова
Н.А..

Монитори
нг.
Составлен
ие плана
корректир
овочных
действий.
Портфолио
учащихся.
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1.3.4 Критерии выставления отметок
При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные качественные

характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические
знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных
ситуациях, владение терминологией и специфическими способами обозначения и записи.

Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном
ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты
и мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том,
что ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам
относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных
знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не
считаются основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы
расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в других
аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью
или недосмотром, небрежная запись. К мелким погрешностям относятся погрешности в
устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки
и т.п.

Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким
погрешностям решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на
данном этапе обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то
это рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой
считать не следует.

Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно
соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических
знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения
и аккуратном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не приступил
к его выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью
работы ошибкой.

Отметка «5» выставляется если ученик безошибочно излагает материал устно или
письменно; обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков
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в соответствии с программой; сознательно излагает материал устно и письменно,
выделяет главные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы;
точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; свободно
применяет полученные знания на практике. Отметка «5» соответствует высокому уровню
достижения планируемых результатов.

Отметка «4» выставляется, если ученик обнаружил знание программного
материала; осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его
стороны; обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения
при ответе на видоизмененные вопросы; в устных и письменных ответах допускает
неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки. Отметка «4» соответствует
повышенному уровню достижения планируемых результатов.

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаружил знание программного
материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на
вопросы воспроизводящего характера; испытывает затруднения при ответе на
видоизмененные вопросы; в устных и письменных ответах допускает ошибки. Отметка «3»
соответствует базовому уровню достижений. Базовый уровень достижений — уровень,
который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
получения основного общего образования

Отметка «2» выставляется, если ученик имеет отдельные представления о
материале; в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
локального акта Положение о системе обучения учебных достижений обучающихся,
их аттестации и переводе в следующий класс. Указанное положение, устанавливает
правила организации и осуществления,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного
процесса, должностных лиц Школы.
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Действие указанного положения распространяется на всех обучающихся, принятых
в Школу на обучение по основным общеобразовательным программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, а также на родителей,
(законных представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в
реализации указанных образовательных программ.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихс
я осуществляются на основе системы оценок, в формах и в порядке, установленных уставом
Школы, и с учётом требований локальных правовых актов (приказов, положений,
инструкций, правил), принятых органами управления (самоуправления) Школы в пределах
их компетенции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль)
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего
контроля по отдельным учебным предметам учебного плана основной
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения
отдельных контрольных работ, оценку хода и результатов выполнения обучающимися
указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов оценки,
осуществляемых в целях:

- оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и динамики
их роста в течение учебного года;

- выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или
препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов
освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Школе.

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные
задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Под средствами, соответствующими содержанию учебного предмета, понимаются:
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории,

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для
успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные
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знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных
предметов;

- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие
использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение,
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала;
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации.

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ с выставлением, обучающимся индивидуальных

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путём обобщения

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей
учебной четверти.

В зависимости от особенностей предмета оценки, предполагаемого способа
выполнения работы и представления её результатов рабочие программы учебных
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные
работы.

- К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами
(сообщениями) по определённой учителем или самостоятельную выбранной теме;
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; комментирование
(анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного
процесса; другие контрольные работы, выполняемые устно.

- К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение
художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций);
конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных
литературных произведений, решение математических и иных задач с записью решения,
создания и редактирование электронных документов (материалов); создание графических
схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, расчётов
(в том числе с использованием электронно-вычислительной техники); создание
(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том
числе компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются в
письменном виде.
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- К практическим контрольным работам относятся: проведение лабораторных
опытов и учебных экспериментов; выполнение контрольных упражнений, нормативов по
физической культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой
письменного отчёта (реферата) о ходе и результатах этой работы; производство работ с
использованием ручного инструмента технологического оборудования; другие
контрольные работы, выполнение которых предполагает интенсивное взаимодействие с
людьми для достижения поставленной цели.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется
рабочими программами учебных предметов с учётом планируемых образовательных
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия),
определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей
программы соответствующего учебного предмета.

Содержание контрольных работ, определяется УМК соответствующему
авторской программе по предмету с учётом следующих требований:

- содержание контрольной работы должно соответствовать определённым
предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой
учебного предмета.

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов, является обязательным для всех обучающихся.

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие
предмету текущего контроля, оцениваются на основе существующей шкалы
текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла -
«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно».

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании
соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения
контрольных работ, проведённых согласно тематическим поурочным планам изучения
соответствующих учебных предметов.

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных
достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной
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общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования
решений органов управления (самоуправления) Школы, действующих в пределах
предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения
освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в
Школе.

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным предметам
осуществляется путём выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного
года. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 3-4 классов, 2 классов (со
второго полугодия) выводится:

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие четвертные отметки {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»};
{«4»; «4»; «5»; «5»}; {«4»; «5»; «4»; «5»}.

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; «4»},
{«5»; «5»; «4»; «3»}, {«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»}, {«4»;
«4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «5»; «4»}.

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года
обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «2»},
{«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»;
«3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «3»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»}, {«2»; «3»;
«2»; «3»} или {«4»; «3»; «3»; «2»}.

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом
ином сочетании четвертных отметок успеваемости).

1.3.5 Процедуры и механизмы оценки

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного
психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся
учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводимых
учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и,
наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий
класс или на следующий уровень обучения.
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Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой
средства способствуют выполнению ее двух основных функций.

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:
• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и

об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;
• учителей об эффективности их педагогической деятельности.
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения,
поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном
темпе и т. д.

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней
оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции.

Во-первых, функцию ориентации образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и
критериев внутренней оценки. И, во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой
лежит возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях управления
качеством образования.

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих
регламентированных процедур:

• государственная итоговая аттестация выпускников;
• аттестация работников образования;
• аккредитация образовательных учреждений;
• мониторинговые исследования качества образования.

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка;
поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательную деятельность (через
систему внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней
оценки с итоговой оценкой выпускников.

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется
опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения,
мониторинговых исследований, в которых основным элементом выступают результаты
итоговой оценки выпускников.
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Это накладывает определенные требования на структуру итоговой оценки. С одной
стороны, она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных
достижениях ребенка, т. е. вести оценку ребенка по отношению к самому себе. С другой
стороны, итоговая оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об
образовательных достижениях каждого ребенка и всей совокупности учащихся.

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения
учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы
знаний на момент окончания начальной школы.

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ —
область компетенции педагогов и школы.

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и
сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях
образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и
сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ
сопоставимый инструментарий, разрабатываемый на основе спецификаций и
демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки.

1.3.6 Организация системы накопительной системы оценки

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является
портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом
материалы портфолио должны допускать проведение независимой внешней оценки,
например, при проведении аттестации педагогов.

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
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• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности учащихся;

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-_оздоровительной, трудовой деятельности, -
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы:

1). Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео- изображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

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

3). Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио
в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта.

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется
на критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно
к особенностям образовательной программы и контингента детей.

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником с
оценками типа:

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») - т. е. оценки,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;

• «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-
ти бальной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы о:

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

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

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

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих
в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя
направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов
начального образования и системы оценки их достижения.

1.3.7 Итоговая оценка выпускника

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

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

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

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

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

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, при чем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.

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

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно
с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в
которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены

материалами портфолио и другими объективными показателями.

1.3.8 Измерительные материалы для итоговой оценки

Для подготовки и организации итоговой оценки достижения выпускниками
начальной школы планируемых результатов учителям, учащимся и их родителям,
необходимо иметь полное представление о содержании оценки, особенностях
используемых заданий и системы их оценивания, а также об общих подходах к принятию
решения об уровне освоения изученного учебного материала (достижении или
недостижении планируемых результатов).

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки,
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся за
годы обучения в начальной школе, и результатов итоговых проверочных работ.

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентированных
процедур по двум основным предметным областям (математике и русскому языку) и
междисциплинарной программе «Программа формирования универсальных учебных
действий» или «Мир деятельности».
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Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является
оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи средствами математики и русского языка.

Комплексная работа позволяет выявить сформированность отдельных
универсальных учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических,
постановки и решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например,
действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе.

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой
планируемых результатов, представленных в обобщенной форме.

Поэтому до начала разработки инструментария (отдельных заданий и проверочных
работ) необходимо конкретизировать планируемые результаты, представить их в форме,
обеспечивающей возможность создания стандартизированных средств измерения. Такая
процедура называется операционализацией. В процессе данной процедуры каждый
планируемый результат уточняется с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость»,
т. е. указываются все умения и элементы знаний, которыми должны овладеть учащиеся в
процессе обучения и которые можно измерить в рамках используемых оценочных процедур
на разных уровнях их освоения. Таким образом, в процессе операционализации уточняется
содержание и критериальная база оценки.

Для получения информации об уровнях подготовки учащихся (базовый или
повышенный ) необходимо использовать задания разного уровня сложности по каждому
планируемому результату, в связи с чем и разрабатываются задания на двух уровнях
(базовом и повышенном).

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе:

· системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
· обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и

практической деятельности;
· коммуникативных и информационных умений;
· системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется образовательным
учреждением.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
· результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;

· результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной
системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся для получения основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся:

· ценностные ориентации обучающегося;
· индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,

толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований
В ОУ разрабатываются единые подходы к разработке инструментария (отдельных

заданий и проверочных работ). Каждый планируемый результат уточняется с ориентацией
на «достижимость» и «измеряемость», т. е. указываются все элементы знаний и умений,
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которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые можно измерить в
рамках используемых оценочных процедур на разных уровнях их освоения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы
отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования; программу формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий:
- направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу

ФГОС;
- способствует реализации развивающего потенциала обучения;
- обеспечивает формирование и развитие системы универсальных учебных действий;
- является основой образовательной деятельности и обеспечивает школьникам умение

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК,
используемыми в МАОУ «Лицей №38 г. Ульяновск».

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
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- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

- описание условий, обеспечивающих преемственность про¬
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
– осознания ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий;
– уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям,
– готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно¬смысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально¬-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.

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

Ценностные ориентиры содержания образования, заложенные в УМК «Перспектива»:
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• русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального
общения; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление
к его грамотному использованию;

• литературное чтение:
o ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу,

своему краю;
o ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость, милосердие;

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; толерантность;

o ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; стремление
к познанию истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; ценность
природы, окружающей среды;

o ценность прекрасного – красота, гармония, духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве;

• математика:
o восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов,

процессов, происходящих в природе и обществе средствами математических отношений
(протяженность во времени, образование целого из частей, измерение формы, размера,
мер);

o математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия природы и творений человека;

o владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической
логики позволяют ученику в его коммуникативной деятельности аргументировать свою
точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы;

• окружающий мир:
o природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,

экологическое сознание;
o наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
o человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,

прогресс человечества;
o патриотизм – любовь к Родне, своему краю, своему народу;
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o гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок; поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

o семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям;

o традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога.

Основные ценности содержания образования, формируемые посредством УМК
«Перспектива»:

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного 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, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему — «красота спасёт мир».

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.

Ценность свободы выбора— как возможность совершать суждения и поступки в рамках
норм, правил, законов общества.

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека,
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
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Базовыми ценностными ориентирами содержания образования, положенными в
основу УМК «Система Л.В.Занкова», являются:

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего
самообразования и самовоспитания;

– проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою
точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости,
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности
критично оценивать свои действия и поступки;

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы
нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового к сотрудничеству с
другими людьми, оказывать им помощь и поддержку, толерантного в общении; – осознание
себя как гражданина страны, в которой он живёт;

– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру
отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой
самореализации;

– формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и
к своему здоровью.

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при
получении начального общего образования

Универсальные учебные действия - это система действий учащегося,
обеспечивающая: культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
самостоятельной учебной деятельности.

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает умение
учиться. Достижение умения учиться предполагает освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные
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мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций.

Универсальные учебные действия выполняют в учебной деятельности следующие
функции:

Регуляция учебной деятельности:
- принятие и постановка учебных целей и задач,
- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации

учебных целей и задач,
- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности
2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности
готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,
формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в

поликультурном обществе,
развитие высокой социальной и профессиональной мобильности
3. Обеспечение успешности обучения
- успешности усвоения знаний, умений и навыков;
- формирование целостной картины мира;
- формирование компетентностей в любой предметной области познания.
Виды универсальных учебных действий, формируемых в начальной школе :

личностные, регулятивные , познавательные, коммуникативные.
Состав и характеристики универсальных учебных действий представлены в таблице.
Состав и характеристики универсальных учебных действий

№ Виды УУД Характеристика
1. Личностные
1.1. Смыслообразование Установление учащимся значения результатов своей

деятельности для удовлетворения своих
потребностей, мотивов, жизненных интересов.
Установление связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.
Определение того «какое значение, смысл имеет для
меня учение»

1.2. Нравственно-этическое
оценивание

Выделение морально-этического содержания
событий и действий.
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Построение системы нравственных ценностей как
основания морального выбора.
Нравственно-этическое оценивание событий и
действий с точки зрения моральных норм.
Ориентировка в моральной дилемме и
осуществление личностного морального выбора

1.3. Самопознание и
самоопределение

Построение образа Я (Я-концепции), включая
самоотношение и самооценку.
Формирование идентичности личности.
Личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение и построение жизненных планов
во временной перспективе.

2. Регулятивные
2.1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения

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

2.2. Планирование - определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата;
- составление плана и последовательности действий

2.3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения,
его временных характеристик;

2.4. Контроль Контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

2.4.1. Волевая саморегуляция - способность:
- к мобилизации сил и энергии;
- к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта
мотивов;
- к преодолению препятствий;
-эмоциональная устойчивость к стрессам и
фрустрации;
эффективные стратегии совладания с трудными
жизненными ситуациями

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в
план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта;

Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;

3. Познавательные
3.1. Общеучебные Самостоятельное выделение и формулиро-вание

учебной цели
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Информационный поиск
Знаково-символические действия
Структурирование знаний
Произвольное и осознанное построение речевого
высказывания (устно и письменно)
Смысловое чтение текстов различных жанров;
извлечение информации в соответствии с целью
чтения
Рефлексия способов и условий действия, их
контроль и оценка; критичность
Выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от условий

3.1.1. Знаково-символические
действия

Знаково-символические действия выполняют
функции:
- отображения учебного материала;
- выделения существенного;
- отрыва от конкретных ситуативных значений;
- формирования обобщенных знаний.
Виды знаково-символических действий:
- замещение;
- кодирование/декодирование;
- моделирование

3.2. Логические Анализ объекта с выделением существенных и
несущественных признаков
Синтез как составление целого из частей, в том числе
с восполнением недостающих компонентов
Выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации, сериации объектов
Подведение под понятия, выведение следствий
Установление причинно-следственных связей
Построение логической цепи рассуждения
Выдвижение гипотез, их обоснование
Доказательство

3.3. Постановка и решение
проблем

Формулирование проблемы
Самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера

4. Коммуникативные
4.1. Планирование учебного

сотрудничества
определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
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4.2. Постановка вопросов

4.3. Построение речевых
высказываний

- умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации

4.4 Лидерство и
согласование действий
с партнером

- выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
·управление поведением партнёра — контроль,
коррекция, оценка его действий;

Педагогические ориентиры в ориентации школьников на УУД

Класс Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих

1.Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1.Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
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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норм.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
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7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

3
класс 1. Ценить и

принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
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 другом.
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действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

явления, факты.

4
класс 1. Ценить и

принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
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и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде

мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.1.3 Связь УУД с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий. Виды формируемых УУД в процессе
изучения основных предметов представлены в таблице.
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Виды формируемых универсальных учебных действий в процессе изучения основных
предметов начальной школы

Учебные предметы Виды формируемых универсальных учебных действий
Русский язык Работа с текстом: формирование логических действий

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей
при работе с текстом.

Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка.

Усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв.

Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.

«Литературное
чтение»

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя
и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

- самоопределение и самопознание на основе сравнения
образа «Я» с героями литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;

- освоение основ гражданской идентичности путём
знакомства с героическим историческим прошлым своего народа
и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

- приобретение эстетических ценностей и на их основе
эстетических критериев;

- нравственно-этическое оценивание через выявление
морального содержания и нравственного значения действий
персонажей;

- эмоционально-личностная децентрация на основе
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

-умения понимать контекстную речь на основе
воссоздания картины событий и поступков персонажей;

- умения произвольно и выразительно строить
контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей
слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

- умения устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событий и действий героев
произведения;

- умения строить план с выделением существенной и
дополнительной информации.

«Иностранный язык» - общее речевое развитие учащегося на основе
формирования обобщённых лингвистических структур
грамматики и синтаксиса;
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-развитие произвольности и осознанности
монологической и диалогической речи;

- развитию письменной речи;
- формирование ориентации на партнёра, его

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и
переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать
своё мнение в понятной для собеседника форме.

«Математика» - планирование последовательности шагов при решении
задач;

- различение способа и результата действия;
- выбор способа достижения поставленной цели;
- использование знаково-символических средств для

моделирования математической ситуации, представления
информации;

- сравнение и классификация (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию.

Особое значение имеет математика для формирования
общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.

«Окружающий мир». - умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона, описывать
достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;

- формирование основ исторической памяти — умения
различать в историческом времени прошлое, настоящее,
будущее, ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

- формирование основ экологического сознания,
грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;

- развитие морально-этического сознания — норм и
правил взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами.

«Музыка». - эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности
в творческом самовыражении;

- приобщение к достижениям национальной, российской
и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
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поликультурном обществе;
- на основе развития эмпатии и умения выявлять

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения;

- замещение и моделирование.
«Изобразительное
искусство».

- моделирование, способствующее формированию
логических операций сравнения, установления тождества и
различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений.

- регулятивные действия - целеполагание как
формирование замысла, планирование и организация действий в
соответствии с целью, умение контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесение корректив на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.

- личностные действия - приобщение к мировой и
отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов ( обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся).

«Технология» - действия моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу;

- специальная организация процесса планомерной
поэтапной отработки предметно-преобразовательной
деятельности — умений осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании
содержания и оснований выполняемой деятельности;

- формирование первоначальных элементов ИКТ-
компетентности учащихся.

- развитие знаково-символического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения на
основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая
целеполагание; планирование (умение составлять план действий
и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности

обучающихся на основе организации совместно-продуктивной
деятельности;

- развитие эстетических представлений и критериев на
основе изобразительной и художественной конструктивной
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деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших

школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;

«Физическая
культура»

личностные универсальные действия:
- знание основ общекультурной и российской гражданской

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней
нуждается, готовности принять на себя ответственность;

- развитие мотивации достижения и готовности к
преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать
свои действия;

- взаимодействие, ориентация на партнёра,
сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её
достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

«Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России»

универсальные учебные действия:
- воспроизводить полученную информацию, приводить

примеры из прочитанных текстов;
- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием

произведения живописи;
- анализировать общность тем и главных мыслей в

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных
текстах;

- сравнивать главную мысль реалистических,
фольклорных и религиозных текстов;

- проводить аналогии между героями, их поведением и
духовными нравственными ценностями;

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения,
анализировать высказывания участников беседы, добавлять,
приводить доказательства;

- создавать по изображениям (художественные полотна,
иконы) словесный портрет его героя;

- описывать впечатления, возникающие от восприятия
художественного текста, произведения живописи, иконописи;

- высказывать предположения о последствиях
неправильного (безнравственного) поведения человека;
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- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений,
высказывания известных личностей;

- работать с исторической картой: находить объекты в
соответствии с учебной задачей.

Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения информации и в
конечном итоге качество знаний учащихся находится в зависимости от уровня
сформированности универсальных учебных действий. Процесс овладения знаниями
неразрывно связан с процессом овладения интеллектуальными умениями, такими, как
анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, систематизация, обобщение, и умениями
практического характера (вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на
компьютере).

Материалы, представленные в таблице, являются основой для создания в школе
системы работы по формированию и развития у учащихся УУД. Система работы по
формированию и развитию УУД включает в себя следующий комплекс дидактических
задач для определения:

· состава и системы основных УУД по каждому предмету;
· требований к уровню сформированности определённого УУД к моменту окончания

начальной школы;
· этапов формирования УУД;
· вклада учебных предметов в формирование каждого УУД;
· методики обучения, обеспечивающей успешное формирование и развитие УУД у

детей до заданного уровня на каждом году обучения;
· преемственности в их развитии;
· критериев сформированности УУД.
Решение перечисленных дидактических задач позволит перейти на системно-

деятельностный подход в обучении. Основу деятельностного подхода составляет
ориентировочная основа деятельности (ООД) третьего типа, на важное значение которой в
обучении указывали в своих работах П.Я.Гальперин и Н.Ф. Талызина. «Третий тип ООД,
- отмечают они, - требуют изменения построения самих предметных знаний, выделения
в них основных единиц материала и законов их сочетания. Ориентировка на такого рода
знания делает действия независимыми от частных особенностей материала, позволяет
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учащемуся свободно переносить их на другие области знания, относящиеся к данному
материалу»

Для перехода на обучение по третьему типу ООД необходимо вооружить учащихся
соответствующими мыслительными операциями. На необходимость этого указывал
А.Н.Леонтьев, писавший, что « овладение понятиями, обобщениями, знаниями требует,
чтобы у ребенка формировались адекватные умственные операции, а для этого они
должны быть у него активно построены».

Прежде всего, у учеников должны быть сформированы операции анализа, синтеза,
абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют основу системно-
деятельностного подхода в обучении. Они определяют и компетентности учащихся. Под
компетентностями понимается способность учащихся решать проблемы повседневной
жизни на основе использования приобретенных знаний, умений и способов деятельности.
Эти ситуации, как правило, новые для учащихся, связаны с их личной жизнью, с работой
и отдыхом, с жизнью общества. Проблемы, поставленные в рамках этих ситуаций, требуют
от обучающегося, опираясь на уже имеющиеся умения и знания, полученные при изучении
различных учебных предметов, применить свои способности в новом контексте,
разработать подходы к решению проблем, проявить гибкость мышления.

Системно-деятельностный подход в обучении основан на формировании у
учащихся умений выделять в изучаемом материале существенные свойства и отношения,
которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками для любого частного задания
данной области. Предстоит вооружить обучаемого пониманием общего принципа
построения изучаемого материала (или структурой осваиваемого действия) и такими
приёмами анализа, которые позволили бы обнаружить эти принципы.

Для успешного формирования умения выполнять то или иное действие необходимо,
прежде всего, самому учителю, провести анализ структуры действия, чётко представить из
каких элементов (операций) складывается его выполнение.

Вычленив определённые элементы (шаги) в структуре действия, необходимо
определить наиболее целесообразную последовательность их исполнения и наметить
систему упражнений, обеспечивающих уверенное, почти автоматическое выполнение
учащимися простых действий, а затем организовать их выполнение.

На основе этой работы можно формировать умения выполнять более сложные
действия, что осуществляется специально подобранными для этой цели задачами.
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Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В процессе формирования
УУД и способов деятельности выделяют следующие этапы:

1. Осознание учащимися значения овладения умением выполнять данное действие
(мотивационная основа действия);

2. Определение цели действия;
3. Уяснение научных основ действия;
4. Определение основных структурных компонентов действия, общих для широкого

круга задач и не зависящих от условий, в которых выполняется действие (такие
структурные компоненты выполняют роль опорных пунктов действия);

5. Определение наиболее рациональной последовательности выполнения операций,
из которых складывается действие, т.е. построение модели (алгоритма) действия
(путём коллективных или самостоятельных поисков);

6. Организация небольшого количества упражнений, в которых действия подлежат
контролю со стороны учителя;

7. Обучение учащихся методам самоконтроля;
8. Организация упражнений, требующих от учащихся умений самостоятельного

выполнять данное действие, если условия меняются;
9. Использование определённого умения при выполнении действия для овладения

новыми, более сложными умениями, в более сложных видах деятельности.
Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидактическую

основу деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает активное участие учащихся
в выявлении структуры и рациональной последовательности выполнения отдельных
операций, из которых он слагается; структура действия (его модель) научно
обосновывается.

Развитие УУД, освоенных учащимися в учебной деятельности, продолжается во
внеурочной деятельности через систему дополнительного образования: кружки, секции,
специальные курсы по направлениям

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

1. Спортивно-оздоровительное:

· Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, шахматам,
бадминтону, плаванию, художественной гимнастики.



136

· Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.

· Проведение бесед по охране здоровья.
· Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз.
· Участие в районных спортивных соревнованиях.
· «Уроки здоровья».

2.Духовно-нравственное:

· Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;

· Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;

· Истоки;
· Совёнок или волшебная сила книги;
· Родничок;
· Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на

уровне школы, района, области.

3. Общеинтеллектуальное

· Предметные недели;
· Проектная деятельность;
· Библиотечные уроки;
· Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
· Проектная деятельность

4. Общекультурное

· Конкурсы рисунков, плакатов, поделок;
· Конкурсы видео-презентаций;
· Вокальные конкурсы;
· Поэтические конкурсы;
· Гитара;
· Аккордеон;
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· Клуб «Любители театра»;
· Клуб «Художник»;
· Научное общество учеников «Первоцвет»;
· Умники и умницы;
· Занимательная информатика;
· Совёнок или волшебная сила книги;
· Занимательный русский язык;
· Мир деятельности;
· Учусь создавать проект.

5. Общественно полезная деятельность

· Проведение субботников;
· Разведение комнатных цветов;
· Акции: «Твори добро», «Покормите птиц зимой», «Пешеход и дорога».

Внеурочная деятельность помогает расширить индивидуальную образовательную
траекторию каждого учащегося. Предоставляемый спектр услуг дополнительного
образования направлен на удовлетворение потребностей в приобретении знаний, умений,
навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, на развитие
мотивации к учебно-познавательной деятельности. Система дополнительного образования
дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить
здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации
творческих и интеллектуальных запросов личности. Воспитательная система школы
направлена на обеспечение сферы внешней и внутренней деятельности учащихся,
связанной с социумом - обеспечение взаимодействия, партнёрского сотрудничества с
семьёй и всем социумом.

2.1.6 Обеспечение преемственности программы
формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному

и основному общему образованию.
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования

используется базисная программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, которая обеспечивает подготовку к ФГОС нового поколения.
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Преемственность программы «Программа воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А.Васильевой и УМК «Перспектива» обеспечивается:

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей;
- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование,
спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично
дополняют учебную деятельность;

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития
детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного,
познавательно-речевого и художественно-эстетического.

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы школы: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную
образовательную программу основного и среднего (полного) образования.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного
общего образования.

Причинами возникновения данной проблемы являются следующие:
- недостаточно плавное изменение методов обучения;
- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.

Обучение мы рассматриваем как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.

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

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает:
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- сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; - возможность выполнения им
учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению;

- усвоение системы научных понятий;
- освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе

отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную готовность.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной
активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосооценки характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
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Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать
в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

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

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого
перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены
следующими причинами:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и задаются в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация на формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием
системы универсальных учебных действий.

2.1.7 Методика и инструментарий успешности освоения и
применения обучающимися УУД

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. В таблицах приводится обобщенный перечень требований к овладению
обучающимся УУД на двух уровнях :

- у выпускника будут сформированы;
- выпускник получит возможность для формирования.

Личностные универсальные учебные действия
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность
для формирования:

- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и

- внутренней позиции обучающегося
на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-
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принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа

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

- учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;

- ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата,
на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других
людей;

- способность к самооценке на
основе критериев успешности учебной
деятельности;

- основы гражданской
идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие;

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

познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;

- устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;

- адекватного понимания причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности;

- положительной адекватной
дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;

- компетентности в реализации
основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;

- морального сознания на
конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;

- установки на здоровый образ
жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;

- осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
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- знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от
доконвенционального к
конвенциональному уровню;

- развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ
жизни;

- основы экологической культуры:
принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности
нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;

- чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе знакомства
с мировой и отечественной
художественной культурой.

- эмпатии как осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
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.



144

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:

- принимать и сохранять учебную
задачу;

- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;

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

- учитывать установленные правила
в планировании и контроле способа
решения;

- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату (в
случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения
задачи);

- оценивать правильность
выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и
задачной области;

- адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;

- различать способ и результат
действия;

- вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных

- в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую
задачу в познавательную;

- проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;

- осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного
внимания;

- самостоятельно адекватно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
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ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.

Познавательные универсальные учебные действия
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:

-осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве
Интернета;

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

использовать знаково-
символические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы

осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

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

создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;

осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме;

осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;

осуществлять синтез как
составление целого из частей,
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(включая концептуальные) для решения
задач;

строить сообщения в устной и
письменной форме;

ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;

основам смыслового восприятия
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов
(в первую очередь текстов);

осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как
составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге
явлений;

строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;

·обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных
объектов на основе выделения сущностной
связи;

·осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их

самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию
и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных
логических операций;

строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно-
следственных связей;

произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач.
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синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов

решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:

адекватно использовать коммуни-
кативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

·допускать возможность
существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

·учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;

·учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

·учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;

·понимать относительность мнений
и подходов к решению проблемы;

·аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

·продуктивно содействовать
разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;

·с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения
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·формулировать собственное
мнение и позицию;

·договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

·строить понятные для партнёра
высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;

·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции

своего действия;
·адекватно использовать речевые

средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

действия;
·задавать вопросы, необходимые для

организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

·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.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения

Основой для разработки рабочих программ учебных предметов являются требования
ФГОС к результатам их освоения. При разработке рабочих программ учитывается
следующее:

· определение предметных знаний, умений и способов деятельности, которые
являются метапредметными;

· выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности;
· способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников.
В соответствии с ФГОС рабочие программы включают:



149

· пояснительную записку, в которой дается :
o - общая характеристика учебного предмета;
o - описание его места в учебном плане и ценностные ориентиры его содержания;
o - личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного

предмета;
· основное содержание учебного предмета;
· примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;
· требования к овладению учащимися предметными и метапредметными УУД;
· описание материально-технического обеспечения образовательного процесса;
· перечень литературы для учителя и учащихся.

Для реализации основной образовательной программы и учебного плана
используется комплекс учебных программ - УМК «Перспектива», развивающие курсы
педагога-психолога школы, программы внеурочной деятельности по направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, программа воспитательной работы. В данной части ОП приводятся
целевые установки рабочих программ и требования к уровням образовательной подготовки
в формате:

выпускник научится;
выпускник получит возможность научиться.
Сами программы даются в (Приложении)

2.2.2.1. Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

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

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

Выпускник на ступени начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного

уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;

- в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

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

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу
обучения в 1 классе обучающийся научится:

различать слово и предложение; выделять слова из предложений;
выделять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах

согласный звук [й’] и гласный звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне

слова и в слове);
различать понятия «звук» и «буква»;
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё»,

«ю», «я» и буквой «ь» в конце слова;
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого
списка слов;

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные
буквы, соединения букв, слова;

применять изученные правила правописания: раздельное написание
слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале
предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа
«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в
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положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные
и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и
предложения, тексты объёмом не более 25 слов;

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,
предложения из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание
которых не расходится с произношением;

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;
понимать прослушанный текст;
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
составлять предложение из набора форм слов;
устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и

на основе наблюдений;
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
20.10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу

обучения во 2 классе обучающийся научится:
осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным

параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости);
согласный парный (непарный) по звонкости (глухости);

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том
числе слова со стечением согласных);

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в
том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»;

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак
в середине слова;
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находить однокоренные слова;
выделять в слове корень (простые случаи);
выделять в слове окончание;
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи
употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что

сделать?» и другие;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?»,

«какое?», «какие?»;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной

окраске;
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным

правилам;
применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк,

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная
буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами
существительными, разделительный мягкий знак;

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и
предложения, тексты объёмом не более 50 слов;

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,
предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил
правописания;

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;
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пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями
учебника;

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4
предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением
орфоэпических норм, правильной интонации;

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного)
устно и письменно (1–2 предложения);

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую
связь по вопросам;

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45

слов с использованием вопросов;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать

изученные понятия в процессе решения учебных задач.
20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу

обучения в 3 классе обучающийся научится:
объяснять значение русского языка как государственного языка

Российской Федерации;
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в

слове по заданным параметрам;
производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами;

без транскрибирования);
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том
числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными
«ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными;
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различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без
называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс;

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать
синонимы и антонимы к словам разных частей речи;

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении
(простые случаи);

определять значение слова в тексте;
распознавать имена существительные; определять грамматические

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном
числе имена существительные с ударными окончаниями;

распознавать имена прилагательные; определять грамматические
признаки имён прилагательных: род, число, падеж;

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён
существительных;

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов:
форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по
временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам;

распознавать личные местоимения (в начальной форме);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных

повторов в тексте;
различать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным

правилам; применять изученные правила правописания, в том числе
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный
твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70
слов;

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом
изученных правил правописания;

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную

информацию;
формулировать устно и письменно на основе прочитанной

(услышанной) информации простые выводы (1–2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать
небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием
норм речевого этикета;

определять связь предложений в тексте (с помощью личных
местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но»);

определять ключевые слова в тексте;
определять тему текста и основную мысль текста;
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выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов
или предложений их смысловое содержание;

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать подробное изложение по заданному, коллективно или

самостоятельно составленному плану;
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать

изученные понятия в процессе решения учебных задач;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
20.10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу

обучения в 4 классе обучающийся научится:
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных
ценностей народа;

объяснять роль языка как основного средства общения;
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской

Федерации и языка межнационального общения;
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель

общей культуры человека;
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с

предложенным в учебнике алгоритмом);
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к

предложенным словам антонимы;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять

значение слова по контексту;
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с
представленной схемой;
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устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в
объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;

определять грамматические признаки имён существительных:
склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как
части речи;

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного
как части речи;

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и
будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам
(спрягать); проводить разбор глагола как части речи;

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной
форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов
в тексте;

различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и по

эмоциональной окраске;
различать распространённые и нераспространённые предложения;
распознавать предложения с однородными членами; составлять

предложения с однородными членами; использовать предложения с
однородными членами в речи;

разграничивать простые распространённые и сложные предложения,
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять
простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух
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простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные
предложения без называния терминов);

производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным

правилам;
применять изученные правила правописания, в том числе:

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом
словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных
(кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например,
«гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме
собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные
падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на
конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или
отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными
членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом

изученных правил правописания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по

изученным правилам;
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения;
строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию,
нормы речевого взаимодействия;
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создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений)
для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные
открытки, объявления и другие);

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно
озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли;

корректировать порядок предложений и частей текста;
составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным

темам;
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации;

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в
тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с
поставленной задачей;

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать
изученные понятия;

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе
из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в
федеральный перечень.

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
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21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К
концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в
различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для
личного развития, находить в художественных произведениях отражение
нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и
перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму
произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного
оценивания);

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм
не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в
разные времена года;

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;
различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества)

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки
(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения:
отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного
(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в
произведении, характеризовать поступки (положительные или
отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с
использованием словаря;

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения,
использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема,
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идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ
примерами из текста;

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением
последовательности событий, с использованием предложенных ключевых
слов, вопросов, рисунков, предложенного плана;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки
ударения;

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3
предложений) по заданному алгоритму;

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3
предложений);

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению,
иллюстрациям;

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с
учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной
книге по предложенному алгоритму;

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей.

21.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К
концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в
различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про
себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое
выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов,
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений;
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без
отметочного оценивания);

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм
не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в
разные времена года;

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма);

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного)
произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому
содержанию произведения;

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных,
бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки,
рассказы, стихотворения, басни);

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:
определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность
событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный,
номинативный);

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения
(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его
поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным
критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и
переносном значении;
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осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор,
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения,
сравнение, эпитет);

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения: понимать жанровую принадлежность произведения,
формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами
из текста;

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,
от лица героя, от третьего лица;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

составлять высказывания на заданную тему по содержанию
произведения (не менее 5 предложений);

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки,
рассказы;

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению,
аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной
книге;

использовать справочную литературу для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей.

21.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К
концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного
творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций,
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быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических
понятиях в контексте изученных произведений;

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное,
просмотровое выборочное);

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без
отметочного оценивания);

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной
тематикой произведений;

различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое
произведение от эпического;

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
прослушанного(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать
вопросы к учебным и художественным текстам;

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных,
бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки,
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений
фольклора разных народов России;

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность
событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);
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характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку
поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей;
выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев,
сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте
средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и
переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение,
эпитет, олицетворение);

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни,
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет,
олицетворение);

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно
формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из
текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато
(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и
художественного текстов;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать
небольшие эпизоды из произведения;
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составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного
(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не
менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст;

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному
алгоритму;

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать
продолжение прочитанного произведения;

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка,
титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной
книге;

использовать справочные издания, в том числе верифицированные
электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в
федеральный перечень.

21.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К
концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для
всестороннего развития личности человека, находить в произведениях
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры
народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях
в контексте изученных произведений;

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное,
просмотровое выборочное);

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
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стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без
отметочного оценивания);

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной
тематикой произведений;

различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое
произведение от эпического;

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
прослушанного (прочитанного) произведения;

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных,
бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных
народов России;

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры
разных жанров литературы России и стран мира;

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:
определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между
поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по
контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их
чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные
связи событий, явлений, поступков героев;
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объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и
словаря;

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном
значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение, метафора);

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни,
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет,
олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с
соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения,
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые
выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой
ответ примерами из текста;

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный),
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с
изменением лица рассказчика, от третьего лица;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на
заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание,
рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности,
выразительности письменной речи;

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному
алгоритму;
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сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по
иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение
прочитанного произведения (не менее 10 предложений);

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка,
титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной
книге;

использовать справочную литературу, электронные образовательные и
информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа),
для получения дополнительной информации в соответствии с учебной
задачей.

2.2.3 Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

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

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

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.

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

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

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;

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

157.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по-иностранному
(английскому) языку:

157.9.3.1. Коммуникативные умения.
157.9.3.1.1. Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя
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вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не
менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок,
фотографий и (или) ключевых слов, вопросов.

157.9.3.1.2. Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, используя зрительные опоры и
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40
секунд).

157.9.3.1.3. Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя
зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов).

157.9.3.1.4. Письмо:
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
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писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками
(с днём рождения, Новым годом).

157.9.3.2. Языковые знания и навыки.
157.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи:
знать буквы алфавита английского языка в правильной

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически
корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в
односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при
анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от
букв;

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
157.9.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
заполнять пропуски словами; дописывать предложения;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа
в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального
глаголов.

157.9.3.2.3. Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году
обучения;



175

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных
слов.

157.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы),
побудительные (в утвердительной форме);

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые
простые предложения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
начальным It;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
начальным There + to be в Present Simple Tense;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые
предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m
Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
краткими глагольными формами;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное
наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in,
please.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее
простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и
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отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос)
предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную
конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный
глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения
(I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными
(наиболее распространённые случаи употребления);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное
число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen –
pens; a man – men;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и
притяжательные местоимения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные
местоимения this – these;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
количественные числительные (1–12);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
вопросительные слова who, what, how, where, how many;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места
on, in, near, under;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but
(при однородных членах).

157.9.3.3. Социокультурные знания и умения:
владеть отдельными социокультурными элементами речевого

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых
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ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством;

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их
столиц.

157.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по-иностранному
(английскому) языку:

157.9.4.1. Коммуникативные умения.
157.9.4.1.1. Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального
общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой
тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах
изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание;
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз
с вербальными и (или) зрительными опорами;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и
(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее
4 фраз).

157.9.4.1.2. Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся

вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
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информации фактического характера, со зрительной опорой и с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время
звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).

157.9.4.1.3. Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со
зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130
слов).

157.9.4.1.4. Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие;
писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым

годом, Рождеством с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них

изображено.
157.9.4.2. Языковые знания и навыки.
157.9.4.2.1. Фонетическая сторона речи:
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international,
night);

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

157.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).
157.9.4.2.3. Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200
лексических единиц, освоенных на первом году обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных
-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).

157.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.
There were mountains in the south.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию
I’d like to ...;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный
вопрос) предложениях;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи
существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова,
выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными (much/many/a lot of);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия
частотности usually, often;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные
местоимения в объектном падеже;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные
местоимения that – those;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
неопределённые местоимения some/any в повествовательных и
вопросительных предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
вопросительные слова when, whose, why;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
количественные числительные (13–100);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые
числительные (1–30);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог
направления движения to (We went to Moscow last year.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места
next to, in front of, behind;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги
времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.

157.9.4.3. Социокультурные знания и умения:
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владеть социокультурными элементами речевого поведенческого
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения
(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности,
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на
английском языке.

157.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по-иностранному
(английскому) языку:

157.9.5.1. Коммуникативные умения.
157.9.5.1.1. Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор
с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника);

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок,
фотографий и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального
общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик
со стороны каждого собеседника;

создавать устные связные монологические высказывания (описание,
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём
монологического высказывания – не менее 4–5 фраз);

создавать устные связные монологические высказывания по образцу;
выражать своё отношение к предмету речи;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и
(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.
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представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе
подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в
объёме не менее 4–5 фраз.

157.9.5.1.2. Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся,

вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации фактического характера со
зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования –
до 1 минуты).

157.9.5.1.3. Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,
с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без
опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки
(объём текста/текстов для чтения – до 160 слов;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и

понимать представленную в них информацию.
157.9.5.1.4. Письмо:
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заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,
фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые
занятия и другие;

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством с выражением пожеланий;

писать с использованием образца электронное сообщение личного
характера (объём сообщения – до 50 слов).

157.9.5.2. Языковые знания и навыки.
157.9.5.2.1. Фонетическая сторона речи:
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
157.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при
перечислении).

157.9.5.2.3. Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist:
teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).

157.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных),
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию
to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные
глаголы долженствования must и have to;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное
местоимение no;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени
сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:
good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия
времени;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение
даты и года;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение
времени.

157.9.5.3. Социокультурные знания и умения:
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения
(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
иметь представление о некоторых литературных персонажей;
иметь представление о небольших произведениях детского фольклора

(рифмовки, песни);
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках

изучаемой тематики.
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2.2.4.Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального

общего образования:
-научатся использовать начальные математические знания для описания

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

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

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

162.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по математике:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер

объекта;
находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число;
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выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах
20 (устно и письменно) без перехода через десяток;

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые,
сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание:
выделять условие и требование (вопрос);

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение
«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»;

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;
различать число и цифру;
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник,

прямоугольник (квадрат), отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа»,

«спереди-сзади», между;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения

относительно заданного набора объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу,

извлекать данное или данные из таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.
162.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по
математике:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
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устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения
числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия
сложения и вычитания в пределах 100;

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах
100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с
использованием таблицы умножения;

называть и различать компоненты действий умножения (множители,
произведение), деления (делимое, делитель, частное);

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать при выполнении практических заданий единицы величин

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута,
час), стоимости (рубль, копейка);

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять
время с помощью часов;

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая
между ними соотношение «больше или меньше на»;

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу
(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход
решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде
арифметического действия или действий, записывать ответ;

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную,
многоугольник;

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с
помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными
длинами сторон;

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр

прямоугольника (квадрата);
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распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со
словами «все», «каждый»;

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;
находить общий признак группы математических объектов (чисел,

величин, геометрических фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических

фигур);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные
на рисунке (изображении геометрических фигур);

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
находить модели геометрических фигур в окружающем мире;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
составлять (дополнять) текстовую задачу;
проверять правильность вычисления, измерения.
162.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,

в заданное число раз (в пределах 1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в

пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на
однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно);

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего
арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;
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использовать при вычислениях переместительное и сочетательное
свойства сложения;

находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы
(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка,
рубль);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,
измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и
оценку результата измерений, определять продолжительность события;

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,
устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»;

называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между
величинами;

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных
величин, умножение и деление величины на однозначное число;

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи,
планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать
решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его
реалистичность, проверять вычисления);

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить
прямоугольник, многоугольник на заданные части;

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых
значений);
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находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь
прямоугольника (квадрата);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;

классифицировать объекты по одному-двум признакам;
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать
информацию: заполнять простейшие таблицы;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему,
выполнять действия по алгоритму;

сравнивать математические объекты (находить общее, различное,
уникальное);

выбирать верное решение математической задачи.
162.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,

в заданное число раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с

многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в
пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000);

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок),
содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях
изученные свойства арифметических действий;
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выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного
ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу
(алгоритму), а также с помощью калькулятора;

находить долю величины, величину по ее доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время,

вместимость, стоимость, площадь, скорость);
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр,

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости
(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный
дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час);

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между
производительностью, временем и объёмом работы;

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу
предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость
с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления,
сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости,
вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям:
реальность, соответствие условию;

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью
(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в
том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию
(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения;
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различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки
окружность заданного радиуса;

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб,
цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции
предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и
площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,
приводить пример, контрпример;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(двух-трехшаговые);

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно
установленным одному-двум признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач
информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира
(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни
(например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
использовать формализованные описания последовательности действий

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять
алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения

из предложенных.
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2.2.5.Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени

начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
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- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

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

163.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу
обучения в 1 классе обучающийся научится:

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству,
профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила
нравственного поведения в социуме и на природе;

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в
родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних
животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники,
травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
выделять их наиболее существенные признаки;

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними
животными;
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проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые
и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в
природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени,
измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и
обществе;

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное
отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во
время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми
электроприборами;

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных
экраном;

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным

дневником и электронными образовательными и информационными
ресурсами.

163.10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу
обучения во 2 классе обучающийся научится:

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион
и его главный город;

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн,
герб, флаг) и своего региона;

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям
своего народа и других народов, государственным символам России;
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;
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распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию,
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников
народов родного края;

важных событий прошлого и настоящего родного края;
трудовой деятельности и профессий жителей родного края;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры,

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные
экспонаты);

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные
природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;

группировать изученные объекты живой и неживой природы по
предложенным признакам;

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков;

ориентироваться на местности по местным природным признакам,
Солнцу, компасу;

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и
обществе;

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и
обществе;

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе,
оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам
природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
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соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;

соблюдать режим дня и питания;
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с

помощью учителя (при необходимости).
163.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу

обучения в 3 классе обучающийся научится:
различать государственную символику Российской Федерации (гимн,

герб, флаг);
проявлять уважение к государственным символам России и своего

региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения
в социуме;

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и
достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской
Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре
народов России;

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и

фотографиям, различать их в окружающем мире;
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного
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оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность
проведения опытов;

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить
простейшую классификацию;

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и
неживой природы;

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные
свойства;

использовать различные источники информации о природе и обществе
для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и
природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе,
организме человека;

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать
выводы;

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания
о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями
(презентацией);

соблюдать правила безопасного поведения пассажира
железнодорожного, водного и авиатранспорта;

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к
двигательной активности и принципы здорового питания;

соблюдать основы профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
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безопасно использовать персональные данные в условиях
контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть
«Интернет»;

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении
в мессенджерах.

163.10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу
обучения в 4 классе обучающийся научится:

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям
своего народа и других народов, государственным символам России;

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
показывать на физической карте изученные крупные географические

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию
России);

показывать на исторической карте места изученных исторических
событий;

находить место изученных событий на «ленте времени»;
знать основные права и обязанности гражданина Российской

Федерации;
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей

веками и периодами истории России;
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных

событиях истории России, наиболее известных российских исторических
деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и
родного края;

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя
их существенные признаки, в том числе государственную символику России
и своего региона;
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проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану
или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с
объектами природы с использованием простейшего лабораторного
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного
труда;

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы
по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

группировать изученные объекты живой и неживой природы,
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие
классификации;

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних
признаков и известных характерных свойств;

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи,
смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины
смены природных зон);

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия
в России и за рубежом (в пределах изученного);

называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания

о природе и обществе;
использовать различные источники информации для поиска и

извлечения информации, ответов на вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и

жизни человека;
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах,
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торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях,
библиотеках и других);

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде,
самокате и других средствах индивидуальной мобильности;

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и
верифицированной информации в Интернете;

соблюдать правила безопасного для здоровья использования
электронных образовательных и информационных ресурсов.

2.2.6.Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у

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

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

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

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
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и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.

166.9.3. Предметные результаты изучения музыки.
166.9.3.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап

формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляютсяв
способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном
общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к
музыке как важному элементу своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по
музыке:

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать
серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;
проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах;

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства,

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей,
которые им нравятся, аргументировать свой выбор;

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной

культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
166.9.3.2. К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России»

обучающийся научится:
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определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных
произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке
различных регионов России;

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные
инструменты;

группировать народные музыкальные инструменты по принципу
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;

определять принадлежность музыкальных произведений и их
фрагментов к композиторскому или народному творчеству;

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы
солистов и коллективов – народных и академических;

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри
исполнении народной песни;

исполнять народные произведения различных жанров с
сопровождением и без сопровождения;

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной,
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.

166.9.3.3. К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка»
обучающийся научится:

различать на слух произведения классической музыки, называть автора
и произведение, исполнительский состав;

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец,
марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и
марша в сочинениях композиторов-классиков;

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи
симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения
композиторов-классиков;
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воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером,
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко
описать свои впечатления от музыкального восприятия;

характеризовать выразительные средства, использованные
композитором для создания музыкального образа;

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи,
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса
выразительных средств.

166.9.3.4. К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека»
обучающийся научится:

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики,
школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы,
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика),
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос
(связь со словом);

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания,
находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию
и удовлетворению эстетических потребностей

166.9.3.5. К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира»
обучающийся научится:

различать на слух и исполнять произведения народной и
композиторской музыки других стран;

определять на слух принадлежность народных музыкальных
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;



205

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных
народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа
изученных культурно-национальных традиций и жанров);

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,
танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки.

166.9.3.6. К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка»
обучающийся научится:

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной
музыки, характеризовать её жизненное предназначение;

исполнять доступные образцы духовной музыки;
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других
конфессий согласно региональной религиозной традиции).

166.9.3.7. К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино»
обучающийся научится:

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров
(опера, балет, оперетта, мюзикл);

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,
увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные
произведения (фрагменты) и их авторов;

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров,
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов,
определять их на слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального
спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр,
сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие.

166.9.3.8. К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная
культура» обучающийся научится:
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различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной
культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;

различать и определять на слух принадлежность музыкальных
произведений, исполнительского стиля к различным направлениям
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза);

анализировать, называть музыкально-выразительные средства,
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно
пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая
певческую культуру звука.

166.9.3.9. К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота»
обучающийся научится:

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие,
тихие, громкие, низкие, высокие;

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр,
динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение
соответствующих терминов;

различать изобразительные и выразительные интонации, находить
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную
репризную, рондо, вариации;

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
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2.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего

образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о

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

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

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;

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

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

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

Обучающиеся:
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- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

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

- научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

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

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

165.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному
искусству:

165.10.3.1. Модуль «Графика».
Осваивать навыки применения свойств простых графических

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на

основе знакомства со средствами изобразительного языка.
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения
рисунку.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с
натуры.
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Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать
пространственные величины.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного
расположения изображения на листе.

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для
выполнения соответствующих задач рисунка.

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в
своей практической художественной деятельности.

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей
с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций
выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в
рамках программного материала).

165.10.3.2. Модуль «Живопись».
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё

мнение с использованием опыта жизненных ассоциаций.
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов

смешения красок и получения нового цвета.
Вести творческую работу на заданную тему с использованием

зрительных впечатлений, организованную педагогом.
165.10.3.3. Модуль «Скульптура».
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы
плодов).

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать
представления о целостной форме в объёмном изображении.
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Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания
объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания.

165.10.3.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить
примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях
декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам:
растительные, геометрические, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной
деятельности.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции
(стилизованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки
или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и
оформления общего праздника.

165.10.3.5. Модуль «Архитектура».
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать
особенности и составные части рассматриваемых зданий.

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных
простых геометрических тел.

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)
в форме коллективной игровой деятельности.
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Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета
и первичные навыки анализа его строения.

165.10.3.6. Модуль «Восприятие произведений искусства».
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на
листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе
эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки
учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической
задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического
наблюдения архитектурных построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой
картиной, понимать значения зрительских умений и специальных знаний;
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом
(В.М. Васнецоваи других художников по выбору учителя), а также
произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например,
натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в
детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

165.10.3.7. Модуль «Азбука цифровой графики».
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и

целенаправленного наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция
в кадре.
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165.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит
следующие предметные результаты по отдельным темам программы по
изобразительному искусству:

165.10.4.1. Модуль «Графика».
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых,
сухих, мягких и жидких графических материалов.

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и
способу наложения линии.

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации
изображения как необходимой композиционной основы выражения
содержания.

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин,
приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с
использованием зрительских впечатлений и анализа).

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта,
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе,
соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.

165.10.4.2. Модуль «Живопись».
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и
движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие
качества гуаши.

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности
работы прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения
разных оттенков составного цвета.
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Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать
смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать
и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и
яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния
погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания
цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер
(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять,
какими художественными средствами удалось показать характер сказочных
персонажей.

165.10.4.3. Модуль «Скульптура».
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки
игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки
фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки
или с учётом местных промыслов).

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре
произведения с разных сторон.

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы
(изображения зверушки).

165.10.4.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие

форм в природе, воспринимаемых как узоры.
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Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли,
снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) –
с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё,
ювелирные изделия и другие).

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента
кружева или вышивки на основе природных мотивов.

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных
зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки
или с учётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных
нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на
примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-
иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только
соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа;
учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют
особенности его характера, его представления о красоте.

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных
былинных персонажей.

165.10.4.5. Модуль «Архитектура».
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и

объёмного декорирования предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги

пространственного макета сказочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их
пропорциональные соотношения.
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Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального
воздействия.

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ,
домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской
книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по
своему характеру героев литературных и народных сказок.

165.10.4.6. Модуль «Восприятие произведений искусства».
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения
в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также
ответа на поставленную учебную задачу.

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений
природы, а также потребность в таком наблюдении.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного
анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной
организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани,
чеканка).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений
отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина,
И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также
художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору
учителя).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений
живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением
настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).
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Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова,
В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя).

165.10.4.7. Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в

программе Paint (или другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических

фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или
орнаментов.

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и
техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые
рисунки или композиции (например, образ дерева).

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании:
расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в
обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.

165.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному
искусству:

165.10.5.1. Модуль «Графика».
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-
иллюстраторов.

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет:
рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок
прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и
иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных)
возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.
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Создавать практическую творческую работу – поздравительную
открытку, совмещая в ней шрифт и изображение.

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять
творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение
частей лица.

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером

лица (для карнавала или спектакля).
165.10.5.2. Модуль «Живопись».
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по

наблюдению натуры или по представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных
художников.

Приобретать опыт создания творческой живописной работы –
натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-
автопортрета».

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или
представлению.

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному

сюжету.
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе

наблюдений, по памяти и по представлению.
165.10.5.3. Модуль «Скульптура».
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на
основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике
бумагопластики, по выбору учителя).

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного
материала путём добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления
образа».

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая
скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
165.10.5.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные

художественные промыслы Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов,

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы,
свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих
посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в
росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного
материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте.

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и
трафаретов.

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве
эскиза росписи женского платка).

165.10.5.5. Модуль «Архитектура».
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по

представлению на тему исторических памятников или архитектурных
достопримечательностей своего города.
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в
коллективной работе по созданию такого макета.

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское
пространство.

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики)
транспортное средство.

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села
или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или
села (в виде коллажа).

165.10.5.6. Модуль «Восприятие произведений искусства».
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных
художников детских книг, получая различную визуально-образную
информацию; знать имена нескольких художников детской книги.

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города
(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по
архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать
представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее
известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для
жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных
путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств:
изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры;
архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также
деятельности художника в кино, в театре, на празднике.

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры,
определяемые предметом изображения.
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Иметь представление об именах крупнейших отечественных
художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова,
В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать
представления об их произведениях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в
художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в
обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.

иметь представление об именах крупнейших отечественных
портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору
учителя), приобретать представления об их произведениях.

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея,
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Иметь представление о замечательных художественных музеях России,
о коллекциях своих региональных музеев.

165.10.5.7. Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями,

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических
композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка
узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах
симметрии; создание паттернов.

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию
и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое
изменение мимики лица.
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при
создании, например, поздравительных открыток, афиши.

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью
компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости,
контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение.

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные
художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные
музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.

165.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному
искусству:

165.10.6.1. Модуль «Графика».
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их

в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции
фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и
учиться применять эти знания в своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и
представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания
в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей
народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой
архитектуры.

165.10.6.2. Модуль «Живопись».
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для
среднерусской природы).
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Передавать в изображении народные представления о красоте человека,
создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в
народном костюме.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета
пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа
(по представлению из выбранной культурной эпохи).

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский

город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы
народных праздников (русского народного праздника и традиционных
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ
национальной культуры.

165.10.6.3. Модуль «Скульптура».
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа
выполняется после освоения собранного материала о мемориальных
комплексах, существующих в нашей стране).

165.10.6.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и
стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных
народов, в разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной
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резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,
которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и
головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий,
а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и
положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных
народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

165.10.6.5. Модуль «Архитектура».
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных

народов, об их связи с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного

жилого дома – и надворных построек, строить из бумаги или изображать
конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора
(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство
красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях
переносного жилища – юрты.

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания
каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее
значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и
конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его
архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об
основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его
изображать, иметь общее, целостное образное представление о
древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор
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в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь
изображать их.

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных
людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей
и мировой культуры.

165.10.6.6. Модуль «Восприятие произведений искусства».
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова,
А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина,
А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору
учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества
(архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом
Новгороде, храм Покрова на Нерли.

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и
Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных
ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные
ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель»
в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и
другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при
посещении мемориальных памятников.
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других
культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти
произведения.

Различать общий вид и представлять основные компоненты
конструкции готических (романских) соборов, иметь представление об
особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь
представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников:
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору
учителя).

165.10.6.7. Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе
Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных
сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами
деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом
редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в
поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и
внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур
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(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой,
куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с
помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить
различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих
технических условиях создать анимацию схематического движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в
виртуальном редакторе GIF-анимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе
PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах
нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий
своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных
определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным
музеям мира.

2.2.8. Труд (Технология)

167.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения
учебного предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к
отбору содержания и планируемым результатам.

167.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне
начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе
завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных,
коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать
средствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на
уровне начального общего образования.

167.4. Планируемые результаты освоения программы по труду
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(технологии) включают личностные, метапредметные результаты за весь
период обучения на уровне начального общего образования, а также
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

167.5. Пояснительная записка.
167.5.1. Программа по труду (технологии) на уровне начального общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования ФГОС
НОО,
а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в
федеральной рабочей программе воспитания.

167.5.2. Основной целью программы по труду (технологии) является
успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной
грамотности
на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических
знаний
(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений,
приобретение практических умений, необходимых для разумной организации
собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую
деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с
историей ремесел и технологий.

167.5.3. Программа по труду (технологии) направлена на решение
системы задач:

формирование общих представлений о технологической культуре
и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры
человека;

становление элементарных базовых знаний и представлений о
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предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его
взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания,
исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения
работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж,
эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о различных
материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений;

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации,
глазомера через формирование практических умений;

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого
использования полученных знаний и умений в практической деятельности;

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной
деятельности в ходе выполнения практических заданий;

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей
к конструкторской и изобретательской деятельности;

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отраженных в
материальном мире;

воспитание понимания социального значения разных профессий,
важности ответственного отношения каждого за результаты труда;

воспитание готовности участия в трудовых делахшкольного коллектива;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности,

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе,
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к
творческой самореализации;



229

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного
мира с миром природы;

воспитание положительного отношения к коллективному труду,
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и
мнению других людей.

167.5.4. Содержание программы по труду (технологии) включает
характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются
общими для каждого года обучения:

труд, технологии, профессии и производства;
технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой

и картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с
текстильными материалами и другими доступными материалами (например,
пластик, поролон, фольга, солома);

конструирование и моделирование: работа с конструктором
(с учетом возможностей материально-технической базы образовательной
организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона,
пластичных материалов, природных и текстильных материалов,
робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы
образовательной организации);

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы
образовательной организации).

167.5.5. В процессе освоения программы по труду (технологии)
обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности,
чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

167.5.6. В программе по труду (технологии) осуществляется реализация
межпредметных связей с учебными предметами: «Математика»
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(моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование
средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и
конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей
для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции),
«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с
текстами для создания образа, реализуемого в изделии).

167.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения труда
(технологии), – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе –
34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34
часа (1 час в неделю).

167.6. Содержание обучения в 1 классе.
167.6.1. Технологии, профессии и производства.
167.6.1.1. Природное и техническое окружение человека. Природа

как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и
разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных
материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания
изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых
материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее
место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание
порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и
безопасное использование и хранение инструментов.

167.6.1.2. Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии,
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связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы
обслуживания.

167.6.1.3. Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи.
167.6.2. Технологии ручной обработки материалов.
167.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей
материалов при изготовлении изделий.

167.6.2.2. Общее представление об основных технологических операциях
ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей,
формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.

167.6.2.3. Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону,
по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров)
и изготовление изделий с использованием рисунков, графических инструкций,
простейших схем. Чтение условных графических изображений (знание
операций, способов и приемов работы, последовательности изготовления
изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка
и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и
другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие).

167.6.2.4. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки
материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты
и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и
другие), их правильное, рациональное и безопасное использование.

167.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие).
Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них:
разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.

167.6.2.6. Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства.
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Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и
складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги
ножницами. Правила безопасного использования ножниц.

167.6.2.7. Виды природных материалов (плоские – листья и объемные –
орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами:
подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции,
соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки,
соединение с помощью пластилина).

167.6.2.8. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и
свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и
другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

167.6.2.9. Использование дополнительных отделочных материалов.
167.6.3. Конструирование и моделирование.
167.6.3.1. Простые и объемные конструкции из разных материалов

(пластические массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания.
Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их
взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей
в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов
изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование
по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата.
Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от
желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости
от требуемого результата (замысла).

167.6.4. ИКТ.
167.6.4.1. Демонстрация учителем подготовленных материалов

на информационных носителях.
167.6.4.2. Информация. Виды информации.
167.6.5. Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению
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на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий:
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных
действий, совместной деятельности.

167.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах
изученного);

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,
графическую);

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,
выделять основные и второстепенные составляющие конструкции;

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и
различия в их устройстве.

167.6.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения
работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных
действий:

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя
или в учебнике), использовать ее в работе;

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую
информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

167.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения
общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное
мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения:
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого
человека;
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строить несложные высказывания, сообщения в устной форме
(по содержанию изученных тем).

167.6.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную
учебную задачу;

действовать по плану, предложенному учителем, работать с
использованием графических инструкций учебника, принимать участие в
коллективном построении простого плана действий;

понимать и принимать критерии оценки качества работы,
руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку
рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить
необходимую уборку по окончании работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным
критериям.

167.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу,

к простым видам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.
167.7. Содержание обучения во 2 классе.
167.7.1. Технологии, профессии и производства.
167.7.1.1. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность.
Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие).
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Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление о
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия,
выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка
с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений
и изменений. Изготовление изделий из различных материалов
с соблюдением этапов технологического процесса.

167.7.1.2. Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий.
Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера
и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе
человеку.

167.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,
групповые проекты.

167.7.2. Технологии ручной обработки материалов.
167.7.2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое

применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических,
механических и технологических свойств различных материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.

167.7.2.2. Знание и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка
деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование
деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги
и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей
изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов
в зависимости от вида и назначения изделия.
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167.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты – линейка,
угольник, циркуль. Их функциональное назначение, конструкция. Приемы
безопасной работы колющими инструментами (циркуль).

167.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий
чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение
условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух
прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с использованием
простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений,
вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги (биговка). Подвижное
соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

167.7.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Строение
ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки
растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья).
Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее
представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка
и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка
и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью
лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность
изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание
деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

167.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например,
проволока, пряжа, бусины и другие).

167.7.3. Конструирование и моделирование.
167.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки
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и конструирования симметричных форм.
167.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных

материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение
деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений
и дополнений в изделие.

167.7.4. ИКТ.
167.7.4.1. Демонстрация учителем подготовленных материалов

на информационных носителях.
167.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации.
167.7.5. Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных
учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

167.7.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах
изученного);

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной
или письменной инструкцией;

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом
указанных критериев;

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в
практической работе;

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической)
задачи;

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной
формах.
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167.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения
работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных
действий:

получать информацию из учебника и других дидактических материалов,
использовать ее в работе;

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж,
эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

167.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения
общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы,
дополнять ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать
на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание
к мнению другого человека;

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе
учителя, о выполненной работе, созданном изделии.

167.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

понимать и принимать учебную задачу;
организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического

результата, планировать работу;
выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться

учитывать их в работе.
167.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения

совместной деятельности:
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выполнять элементарную совместную деятельность в процессе
изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять
работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы,
уважительно относиться к чужому мнению.

167.8. Содержание обучения в 3 классе.
167.8.1. Технологии, профессии и производства.
167.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира

человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности
человека как движущие силы прогресса.

167.8.1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности
в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира:
архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства.
Мир профессий. Современные производства и профессии, связанные
с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда
(технологии).

167.8.1.3. Общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия
его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония
предметной и окружающей среды (общее представление).

167.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-
коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение
человеком инженерных задач на основе изучения природных законов –
жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая
геометрическая форма и другие).

167.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.

167.8.1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность.
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Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой
тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей
(руководитель (лидер) и подчиненный).

167.8.2. Технологии ручной обработки материалов.
167.8.2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных

и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки
материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий
при использовании того или иного материала (например, аппликация
из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-
художественным и технологическим свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости
от назначения изделия.

167.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник,
канцелярский нож, шило и другие), знание приемов их рационального
и безопасного использования.

167.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом процессе
(анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций, подбор материалов и
инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных
изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм.

167.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона
(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение
простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с
использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение
необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение
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измерений, расчетов, несложных построений.
167.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского

ножа, выполнение отверстий шилом.
167.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов.

Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий.
Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая
и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия
и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя – четырьмя отверстиями).
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.

167.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинирование
разных материалов в одном изделии.

167.8.3. Конструирование и моделирование.
167.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных

материалов, в том числе с использованием конструктора по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей
набора конструктора, их использование в изделиях, жесткость
и устойчивость конструкции.

167.8.3.2. Создание простых макетов и моделей архитектурных
сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение
заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом
дополнительных условий (требований). Использование измерений
и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную
трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и наоборот).

167.8.4. ИКТ.
167.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы

восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача
информации. Информационные технологии. Источники информации,
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используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и другие. Современный информационный мир.
Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК
для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией
(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).
Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

167.8.5. Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных
учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

167.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать
их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением
существенных и несущественных признаков;

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,
а также графически представленной в схеме, таблице;

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных
условий;

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному
существенному признаку (используемый материал, форма, размер,
назначение, способ сборки);

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
167.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения
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работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных
действий:

анализировать и использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей и макетов изучаемых
объектов;

на основе анализа информации производить выбор наиболее
эффективных способов работы;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий
для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет,
под руководством учителя.

167.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения
общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
коммуникации;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и способах создания;

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов

и способов выполнения задания.
167.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств
для ее решения;

прогнозировать необходимые действия для получения практического
результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей,
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действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы
устранения;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
167.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения

совместной деятельности:
выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по

симпатии, но и по деловым качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему

решению, отвечать за общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие

и дружелюбие;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при

выполнении своей части работы.
167.9. Содержание обучения в 4 классе.
167.9.1. Технологии, профессии и производства.
167.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение
и использование синтетических материалов с определенными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное
сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и
другие).

167.9.1.2. Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями
(пожарные, космонавты, химики и другие).

167.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и
деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей
деятельности человека на окружающую среду, способы ее защиты.
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167.9.1.4. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве
современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к
культурным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил
и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другие).

167.9.1.5. Элементарная творческая и проектная деятельность
(реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных
конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в
течение учебного года. Использование комбинированных техник создания
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.

167.9.2. Технологии ручной обработки материалов.
167.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик,

поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными
свойствами.

167.9.2.2. Использование измерений, вычислений и построений для
решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные
графические изображения в соответствии с дополнительными (измененными)
требованиями к изделию.

167.9.2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов
в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия.
Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия.
Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном
изделии.

167.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы
разметки с помощью чертежных инструментов. Освоение доступных
художественных техник.

167.9.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное
представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),
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их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости
от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов
в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой
деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка
петельного стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее назначение
(соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного
и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

167.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик,
поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств.
Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с
освоенными материалами.

167.9.2.7. Комбинированное использование разных материалов.
167.9.3. Конструирование и моделирование.
167.9.3.1. Современные требования к техническим устройствам

(экологичность, безопасность, эргономичность и другие).
167.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных

материалов, в том числе конструктора, по проектному заданию
или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений
конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического
и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих
и коллективных проектных работ.

167.9.3.3. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы
и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота.
Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота.
Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции
робота. Презентация робота.

167.9.4. ИКТ.
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167.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых
носителях информации.

167.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-
конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности.
Работа с подготовленными цифровыми материалами. Поиск дополнительной
информации по тематике творческих и проектных работ, использование
рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание
презентаций в программе PowerPoint или другой.

167.9.5. Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных
учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

167.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать
их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием
общепринятых условных обозначений и по заданным условиям;

выстраивать последовательность практических действий и
технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять
экономную разметку, сборку, отделку изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или

письменной);
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия
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в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному

существенному признаку (используемый материал, форма, размер,
назначение, способ сборки);

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации
предметов (изделий) с учетом данных критериев;

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,
выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.

167.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения
работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных
действий:

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь
различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с
решаемой задачей;

на основе анализа информации производить выбор наиболее
эффективных способов работы;

использовать знаково-символические средства для решения задач
в умственной или материализованной форме, выполнять действия
моделирования, работать с моделями;

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике
творческих и проектных работ;

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и
другие;

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач,
в том числе Интернет, под руководством учителя.

167.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения
общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать
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и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать

свое отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных
народов Российской Федерации;

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций
при работе с разными материалами;

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их
роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и
оформления праздников.

167.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели
учебно-познавательной деятельности;

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью
и выполнять ее в соответствии с планом;

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями
и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения
необходимого результата;

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и
результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
167.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения

совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного,
осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;
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проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их
работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их
достижения;

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои
предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение
других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к
разной оценке своих достижений.

167.10. Планируемые результаты освоения программы по труду
(технологии) на уровне начального общего образования.

167.10.1. Личностные результаты освоения программы по труду
(технологии) на уровне начального общего образования достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к
труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы,
ответственное отношение к сохранению окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных
в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа,
уважительное отношение к культурным традициям других народов;
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проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной
среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и
понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой
и отечественной художественной культуры;

проявление положительного отношения и интереса к различным видам
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой
самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат,
способность к различным видам практической преобразующей деятельности;

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции:
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение
справляться с доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики
общения, проявление толерантности и доброжелательности.

167.10.2. В результате изучения труда (технологии) на уровне начального
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

167.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии
(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих
устных и письменных высказываниях;

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных
и несущественных признаков;

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-
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художественного характера) по изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной

практической творческой деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей;

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта
технологической деятельности.

167.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать
с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации
в учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать
в соответствии с решаемой задачей;

анализировать и использовать знаково-символические средства
представления информации для решения задач в умственной и
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с
моделями;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет
с контролируемым выходом), оценивать объективность информации
и возможности ее использования для решения конкретных учебных задач;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках.

167.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи,
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аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в
диалоге;

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах
создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании
изделия.

167.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места,
поддержание и наведение порядка, уборка после работы);

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения
необходимых результатов;

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
167.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной

деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции
руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное
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сотрудничество;
проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения
и пожелания, оказывать при необходимости помощь;

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные
идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать
конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его
практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта
проектной деятельности.

167.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по
труду(технологии):

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и
убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда;

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной
работы с клеем;

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия
материала при разметке);

определять названия и назначение основных инструментов и
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла,
шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе;

определять наименования отдельных материалов (например, бумага,
картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их
обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие),
выполнять доступные технологические приемы ручной обработки материалов
при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:
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разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;
выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки»,

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другими, сборку
изделий с помощью клея, ниток и других;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление»,
«конструирование», «аппликация»;

выполнять задания с использованием подготовленного плана;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте,

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила
гигиены труда;

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы
(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия:
выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления;

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические,
бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет,
фактура, форма, гибкость и другие);

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и
приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и
работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по
шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания
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размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму
деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием,
сминанием, лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея,
пластических масс и других, эстетично и аккуратно выполнять отделку
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять

самоконтроль с использованием инструкционной карты, образца, шаблона;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку;

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных
работах под руководством учителя;

выполнять несложные коллективные работы проектного характера;
называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и

производствами, их социальное значение.
167.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по труду
(технологии):

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта,
«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель»,
«технология», «технологические операции», «способы обработки» и
использовать их в практической деятельности;

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия,
асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей
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среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-
прикладного искусства;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом
деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке
или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с
использованием инструкционной (технологической) карты;

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы,
исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон,
натуральные ткани, нитки, проволока и другие);

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия
контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия
симметрии);

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов
и одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки,
угольника) с использованием простейшего чертежа (эскиза), чертить
окружность с помощью циркуля;

выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета),

соотносить объемную конструкцию с изображениями ее развертки;
отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой

развертки;
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей
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и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

модели, простейшему чертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические,

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной
и практической деятельности;

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
в продукте, демонстрировать готовый продукт;

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
167.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по труду
(технологии):

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож»,
«шило», «искусственный материал»;

выделять и называть характерные особенности изученных видов
декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного
искусства (в рамках изученного);

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по
описанию изученные и распространенные в крае ремесла;

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и
другие);

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью
чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль);
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узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными

строчками;
решать простейшие задачи технико-технологического характера

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными)
требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении
изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной
задачей;

понимать технологический и практический смысл различных видов
соединений в технических объектах, простейшие способы достижения
прочности конструкций, использовать их при решении простейших
конструкторских задач;

конструировать и моделировать изделия из разных материалов
и с использованием конструктора по заданным техническим, технологическим
и декоративно-художественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости

от требований конструкции;
знать несколько видов информационных технологий и соответствующих

способов передачи информации (из опыта обучающихся);
понимать назначение основных устройств персонального компьютера

для ввода, вывода и обработки информации;
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;



260

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного
материала на основе полученных знаний и умений;

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и
производствами, их социальное значение.

167.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по труду
(технологии):

формировать общее представление о мире профессий, их социальном
значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в
области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых
окружающих производствах;

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида
работы, осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа
задания;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание
(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической)
карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда;

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных
материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге),
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи,
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

выполнять символические действия моделирования, понимать и
создавать простейшие виды технической документации (чертеж развертки,
эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;
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решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции
в связи с изменением функционального назначения изделия;

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию
изделий с заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна;

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации
с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

работать с доступной информацией, работать в программах текстового
редактора Word, PowerPoint;

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать
проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его
практического воплощения, аргументированно представлять продукт
проектной деятельности;

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной
деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к
мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей,
координировать собственную работу в общем процессе.

2.2.9.Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
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-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия

168. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура».

168.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура» (предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа
по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку,
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содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической
культуре.

168.2. Вариант № 1.
168.2.1. Пояснительная записка.
168.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе
воспитания.

168.2.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались
потребности современного российского общества в воспитании здорового поколения,
государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни
граждан России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности
двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное
образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и
начального возраста определяет образ жизни на многие годы.

168.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических
упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания
являются гимнастика, игры, туризм, спорт.

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы:
гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных
движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия
на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной
сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов
действий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в
соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности
влияния на организм в целом и по конечному результату действия, туристические
физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий,
ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях,
эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и
результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные
упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно
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стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и
является предметом специализации для достижения максимальных спортивных
результатов.

168.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету
«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение

использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления
здоровья, физического развития, физического совершенствования, повышения физической
и умственной работоспособности.

168.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место
упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнастических
упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить
задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа по физической
культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность
развития которых приходится на возрастной период начального общего образования.
Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их
развить.

168.2.1.6. Программа по физической культуре обеспечивает сформированность
общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических
качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических
упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных).

168.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает
выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результатыФГОС
НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной
рабочей программе воспитания.

168.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической культуре
является ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций:
она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся по физической культуре, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по
разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики
содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,
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логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, а также требований к
результатам обучения физической культуре.

168.2.1.9. В программе по физической культуре нашли своё отражение условия
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы.

168.2.1.10. Предметом обучения физической культуре на уровне начального
общего образования является двигательная деятельность человека с общеразвивающей
направленностью с использованием основных направлений физической культуры в
классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем:
гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой
направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся
начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью формируется
костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.

168.2.1.11. Физическая культура обладает широкими возможностями в
использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом
содержания программы по физической культуре является физическое воспитание граждан
Российской Федерации.

168.2.1.12. Программа по физической культуре основана на системе научных
знаний о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её
функционирования и использования с целью всестороннего развития людей и направлена
на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений,
воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий,
укрепление здоровья.

168.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении
на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской
Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре
в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для
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правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости,
координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения
физических упражнений в игровой деятельности.

168.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий
для высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального общего
образования, выполнение требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая
определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению
задач, определённых в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 г. и

межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на
достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения,
здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития
талантов.

168.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

168.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат представления об
уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого
обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей
и управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально
полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого
образовательного пространства Российской Федерации.

168.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической
культуре направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан
России, способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре
позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и
укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа
жизни, выполнить нормы ГТО.

168.2.1.18. Содержание программы по физической культуре направлено на
эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание
личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию,
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самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление,
инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять
лидерские качества.

168.2.1.19. Содержание программы по физической культуре строится на
принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики,

которая определяет повышение внимания к культуре физического развития,
ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры
движения, физическое воспитание.

168.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре
уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной
деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные и
импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры
на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают
интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно- нравственному
воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по физической
культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные
игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в
программе по физической культуре используются туристические спортивные игры.
Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объём
практико-ориентированных знаний и умений.

168.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической
культуре состоит из следующих компонентов:

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);
способы физкультурной деятельности (операциональный компонент

деятельности);
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-
оздоровительную деятельность.

168.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана на
следующих принципах:
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168.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности предполагает
регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую
последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания.
Учебный материал программы по физической культуре должен быть разделён на логически
завершённые части, теоретическая база знаний

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по
физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные
физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в
определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных,
месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает
эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётом
их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.

168.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности выражают основные
закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает
преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени.
Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования
нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся
последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает
физическую подготовленность обучающегося.

168.2.1.22.3. Принцип возрастного соответствия направлений физического
воспитания заключается в том, что программа по физической культуре учитывает
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному
формированию двигательных умений и навыков.

168.2.1.22.4. Принцип наглядности предполагает как широкое использование
зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех
других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от
содержания программы по физической культуре. В процессе физического воспитания
наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в
основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее
развитие органов чувств.

168.2.1.22.5. Принцип доступности и индивидуализации означает требование
оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания
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возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается
готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной

физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к
выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а
также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном,
целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.

168.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное
отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и
последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники
дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии
с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на
организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи.

168.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований,
предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической культуре,
которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в
постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок.
Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с
общей тенденцией к росту физических нагрузок.

168.2.1.22.8. Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость
используемых в программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в
зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных
возможностей обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре.
Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных
результатов.

168.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает
соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к
трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в
соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и
навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.

168.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит системно-
деятельностный подход, целью которого является формирование у обучающихся

полного представления о возможностях физической культуры. В содержании программы
по физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что
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позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и
личностных.

168.2.1.25. Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» –
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.

168.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают
результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.

168.2.1.27. К направлению первостепенной значимости при реализации
образовательных функций физической культуры традиционно относят формирование
знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных
умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных
компонентов общей культуры человека.

168.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии
программы по физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных
задач физической культуры на всех уровнях общего образования.

168.2.1.29. В содержании программы по физической культуре учтены основные
направления развития познавательной активности человека, включая знания о природе
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко- социологические
основы деятельности).

168.2.1.30. Задача физической культуры состоит в формировании системы
физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков,

основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического,
социального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания
как жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать
здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя
гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении
применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных
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форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование
здоровья и здорового образа жизни.

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает:
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с

целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего
образования;

преемственность основных образовательных программ по физической культуре
дошкольного, начального общего и основного общего образования;

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня
сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного
развития обучающихся;

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в
повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и
приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута;

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в
национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов
России в мировое спортивное наследие;

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада
каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки
своих и командных возможностей.

168.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет
обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответствии с
возможностями каждого.

168.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального
образования по программе по физической культуре являются:

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического
развития и физического совершенствования;

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в
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соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе,
взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений;

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче
информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры,
методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих
подвижных игр и игровых заданий;

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических
упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при
практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического
развития.

168.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической
культуры –340 часов: в 1 классе – 68 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часа (2 часа
в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

168.2.1.34. При планировании учебного материала по программе по физической
культурер рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план:
для всех классов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов
должно быть отведено на выполнение физических упражнений.

168.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической
культуре на уровне начального общего образования.
168.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному,
культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической
культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией
о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной
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спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической
культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение
физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.

Ценности научного познания:
знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании

человека в российской культурно-педагогической традиции;
познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического
развития и физического совершенствования;

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими
средствами информационных технологий;

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Формирование культуры здоровья:
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению
гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений,
установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при
занятиях физической культурой и спортом.

Экологическое воспитание:
экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях,
ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью,



274

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих
здоровью и жизни людей;

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

168.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального
общего образования у обучающегося будут сформированы

познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 168.2.2.2.1. У обучающегося
будут сформированы следующие базовые логические и

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных
высказываниях;

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических
упражнений, плавании;

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие
физических качеств;

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем
физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их
использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств
(способностей) человека;

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений,
навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений
начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических
упражнений;
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формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в
соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить
решение и действовать даже в ситуациях неуспеха;

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и
умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности
иных учебных предметов;

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических
упражнений;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для
решения конкретных учебных задач.

168.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения
и дополнения, формулировать собственное мнение и

идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в
диалоге; описывать влияние физическойкультуры на здоровье и эмоциональное

благополучие человека;
строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;
организовывать (при содействии взрослого или
самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических

упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности,
распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей,

осуществление действий для достижения результата; проявлять интерес к
работетоварищей, в доброжелательной форме комментировать и

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и
пожелания, оказывать при необходимости помощь;
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продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

168.2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных
заболеваний);

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса
и самочувствия;

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и
жизни;

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных
планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои
ошибки;

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»
отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,
установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания,
освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной
области «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды
деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных и новых ситуациях.

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены
физические упражнения:

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно
созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью
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воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и
координационной сложностью всех движений;

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий
(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и
оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату
действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с
предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания);

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки,
преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых
оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления
расстояния и препятствий на местности;

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых
искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной
классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных
спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно
относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи
перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые
упражнения, спортивные туристические упражнения).

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают
сформированность у обучающихся определённых умений.

168.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Знания о физической культуре:
различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,

туризм, спорт);
формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности
ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения
в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке,
в бассейне);
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формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и
раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для
гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и
координационных способностей;

иметь представление об основных видах разминки. Способы физкультурной
деятельности.

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими
физическими упражнениями:

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в
положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации;

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней
гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их
значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые
упражнения:

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе
ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием
танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта,
плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;
упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость,

координация), эффективность развития которых приходится на период начального
общего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса;

осваивать гимнастические упражнения на развитие
моторики, координационно-скоростных способностей, в том
числе с использованием
гимнастических предметов (скакалка, мяч);
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осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно
важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на
каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе
стороны;

осваивать способы игровой деятельности.
168.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы,
координационно-скоростных способностей;

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского
движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его
нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих
гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и
раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных
процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении
физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение
плавать.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими

физическими упражнениями:
выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление
определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов;

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной
постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и
скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития;

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила
безопасности в процессе игры;

знать основные строевые команды.
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью:
составлять письменно и выполнять индивидуальный
распорядок дня с включением утренней гимнастики,
физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять,
сравнивать динамику развития физических качеств
и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно)

частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой;
классифицировать виды физических упражнений в

соответствии с определённым классификационным
признаком: по признаку исторически сложившихся
системфизического воспитания, по преимущественной целевой направленности их

использования, по преимущественному воздействию на развитие
отдельных качеств (способностей) человека.
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты,

командные перестроения:
участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей;
осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким

бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом;
осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих,
гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с

гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения,
меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей;

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно,
прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями
плавания (при наличии материально-технического обеспечения).

168.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
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Знания о физической культуре:
представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране,

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта;
выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять
материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и
укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления;

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части
костного скелета человека и основные группы мышц;

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений;
формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по

физической культуре;
находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается

каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила,
выносливость;

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и
способностей человека;

различать упражнения на развитие моторики;
объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде;
формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду

спорта на выбор);
выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. Способы

физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими

физическими упражнениями:
самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению;
организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью:
определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или
иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности;
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проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной
гимнастики.

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты:
составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания;

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим
предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан,
член команды).

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных
шагов, поворотов, прыжков;

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор):
брасс, кроль на спине, кроль;
осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для

развития гибкости, координационно-скоростных способностей;
осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и
перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты,
повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие;

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать
динамику их развития;

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в
оздоровительных формах занятий;

осваивать строевой и походный шаг. Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль)

с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние;
осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);
осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной
ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места
и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку;
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осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных
условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту
через планку, прыжков в длину и иное;

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических
упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору).

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных
результатов по отдельным темам программы по физической культуре:

Знания о физической культуре:
определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма,
понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью;

называть направления физической культуры в классификации физических
упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания;
понимать и перечислять физические упражнения в классификации

по
преимущественной целевой направленности;
формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач

физической культуры от задач спорта;
характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического
воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности
и жизнеобеспечении в трудных ситуациях;

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг,
фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна;

знать строевые команды;
знать и применять методику определения результатов развития физических качеств

и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей;
определять ситуации, требующие применения правил
предупреждения травматизма;
определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и

условий занятий;
различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость).
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Способы физкультурной деятельности:
составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих
процедур;

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам
программы по физической культуре (гибкость, координационно- скоростные способности);

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных
физических упражнений по виду спорта (по выбору);

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости,

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение
эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие;

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-
тренировочный процесс);

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и
способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности
динамики развития физических качеств и способностей;

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки
при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных
сокращений;

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений
при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения
нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя);

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития
собственных физических качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих

упражнений;
осваивать технику выполнения спортивных упражнений;
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осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании специальных физических упражнений;

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении
специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики;

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и
техники плавания;

различать, выполнять и озвучивать строевые команды;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в
группах при разучивании и выполнении физических упражнений;
осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор),

выполнять плавание на скорость;
описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду

спорта (на выбор);
соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и

спортом;
демонстрировать технику удержания гимнастических предметов
(мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах;
демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов,
прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега;
осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо,

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках);
осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в

группах;
моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки

(общая, партерная, у опоры);
осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет;
осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой

деятельности;
осваивать технические действия из спортивных игр.
168.2.3. Содержание обучения в 1 классе.
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Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия
физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы
урока.

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения
лёжа, сидя, у опоры.

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения
гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег.
Основные хореографические позиции.

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и
инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при
выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Самоконтроль.
Строевые команды, построение, расчёт.

Физические упражнения. Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки.
Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц

тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники
выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные

шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на
полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с
выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд,
сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение
танцевальных позиций у опоры. Партерная разминка. Освоение техники

выполнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного
аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития
гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней
поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для
укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и
голеностопных суставов («велосипед»).

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника,
упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»),
упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»),
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упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения
лёжа.

Подводящие упражнения
Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»).
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через
скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со
скакалкой.

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в
руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки
и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом.

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и
умений.

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск»)
попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов.
Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов
в обе стороны. Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка».
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом,

со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.
Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.
168.2.4. Содержание обучения во 2 классе.
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ
победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история
Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.
Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования.

Упражнения по видам разминки.
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Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных
упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем
дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с
движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»),
небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до
касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»),
наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью
(«складочка»).

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной
гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая:
упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и
подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования
выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для
увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»),
упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для
укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и
увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги
назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены
в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам
(«коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации,
укрепления мышц бедер («неваляшка»).

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов,
развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической
стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты,
руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени
вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в
исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе
и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках.
Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги
в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями),
разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону).

Подводящие упражнения, акробатические упражнения.
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Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения
сидя, стоя и вставание из положения мост.

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд.
Игровые задания со скакалкой.

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. Игровые
задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим
предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания.

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в
комбинации.

Пример:
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на

ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд)
– шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча.
Пример:
Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» –
подъём – стойка в VI позиции, руки опущены.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и

умений.
Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков
плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок»,

«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания.
Основная гимнастика.
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических

упражнений.
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено
вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники
выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто
восемьдесят градусов в обе стороны.
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Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом),
шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы
русского танца («припадание»), элементы современного танца.

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на
полу.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры.
Туристические игры и задания.

Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте,
повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью

168.2.5. Содержание обучения в 3 классе.
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения.
Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития
физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и
виды гимнастической разминки.

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению
акробатических упражнений.

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений
для развития основных физических качеств.

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и
разминки у опоры в группе.

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций
гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков,
гимнастических и акробатических упражнений.

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических
упражнений по преимущественной целевой направленности их использования.

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными
способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги.

Организующие команды и приёмы.
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Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и
строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток,
утренней гимнастики.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие
отдельных мышечных групп.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом
особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с
использованием гимнастических предметов.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча
в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация
падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную
цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии
материально-технической базы).

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для
начальной подготовки по данному виду спорта.

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий.
Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги,

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия

во флешмобах.
168.2.6. Содержание обучения в 4 классе.
Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры.
Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду
спорта (на выбор).

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и
эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной



292

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития
гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. Освоение
методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы
проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор).
Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального
и коллективного творчества

по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба.
Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны.
Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения

для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса.
Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения.
Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы

мышц рук (для удержания собственного веса).
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для

сбалансированности веса и роста; эстетических движений.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для
рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и
увеличения эластичности мышц туловища.

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста,
шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы
и равномерного бега на 60 и 100 м.

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с
разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования).

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию
(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения).
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Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для
начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной
подготовки.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча
в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация
падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание
теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.
Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в

шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных

упражнений.
Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре.
168.3. Вариант № 2.
168.3.1. Пояснительная записка.
168.3.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.

168.3.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались
потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы
здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития,
самоопределения и самореализации.

168.3.1.3. В программе по физической культуре нашли своё отражение
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества,
условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся,
педагогических работников на обновление содержания образовательного процесса,
внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.

168.3.1.4. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное
значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической,
психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению
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защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно
ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия
физической культурой и спортом.

168.3.1.5. Целью образования по физической культуре на уровне начального
общего образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни,
активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий
физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией
учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими
знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение
физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной
направленности.

168.3.1.6. Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура»
заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического
здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям
разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации
является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения
ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми,
коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и
физической подготовленностью.

168.3.1.7. Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в
приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются
положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками
и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной
деятельности.

168.3.1.8. Методологической основой структуры и содержания программы по
физической культуре для начального общего образования являются базовые положения
личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие
целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится



295

возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности,
представляющей собой основу содержания учебного предмета

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на
развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она
включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный
компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях
учебного предмета.

168.3.1.9. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и
подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по
физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится
образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный
модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном
участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной
деятельности и систем физического воспитания.

168.3.1.10. Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая
культура» обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться
образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-
спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы,
квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут
разрабатывать своё содержание для модуля

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.

168.3.1.11. Содержание программы по физической культуре изложено по годам
обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в
каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной
деятельности» и «Физическое совершенствование».

168.3.1.12. Планируемые результаты включают в себя личностные,
метапредметные и предметные результаты.

168.3.1.13. Результативность освоения учебного предмета обучающимися
достигается посредством современных научно-обоснованных инновационных средств,
методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового
педагогического опыта.
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168.3.1.14. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической
культуры – 340 часов: в 1 классе – 68 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часа (2 часа
в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

168.3.2. Содержание обучения в 1 классе.
168.3.2.1. Знания о физической культуре.
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь
физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и
соблюдения.

168.3.2.2. Физическое совершенствование.
168.3.2.2.1. Оздоровительная физическая культура.
Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для
физкультминуток и утренней зарядки.

168.3.2.2.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.
Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в

спортивном зале и на открытом воздухе.
Гимнастика с основами акробатики.
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на
месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной
скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и
бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные
гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и
животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа,
прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя
ногами.

Лыжная подготовка.
Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).
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Лёгкая атлетика.
Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации

подвижных игр.
168.3.2.2.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
168.3.3. Содержание обучения во 2 классе.
168.3.3.1. Знания о физической культуре.
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований.
Зарождение Олимпийских игр древности.
168.3.3.2. Способы самостоятельной деятельности.
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила,

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление
дневника наблюдений по физической культуре.

168.3.3.3. Физическое совершенствование. 168.3.3.3.1. Оздоровительная
физическая культура.

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и
физкультминутки для занятий в домашних условиях.

168.3.3.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с
основами акробатики.

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в
построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо
и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной
и изменяющейся скоростью движения.

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки
со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках.
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.

Лыжная подготовка.
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах:

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной
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стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время
спуска.

Лёгкая атлетика.
Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные
сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в
движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в
высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и
направления движения. Беговые сложно- координационные упражнения: ускорения из
разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением
небольших препятствий.

Подвижные игры.
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).
168.3.3.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических

качеств средствами подвижных и спортивных игр.
168.3.4. Содержание обучения в 3 классе.
168.3.4.1. Знания о физической культуре.
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших

территорию России. История появления современного спорта.
168.3.4.2. Способы самостоятельной деятельности.
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры:

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и
предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение
руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках
физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов
физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию
физических качеств на учебный год.

168.3.4.3. Физическое совершенствование.
168.3.4.3.1. Оздоровительная физическая культура.
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после
умственной и физической нагрузки.
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168.3.4.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с
основами акробатики.

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по
одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в
три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными
способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения
рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной
гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и
движением руками, приставным шагом правым и левым боком.

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом
правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и
левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с
изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук,
ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.

Лёгкая атлетика.
Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и
координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с
ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.

Лыжная подготовка.
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного

спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание,
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.

Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного
мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на
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месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному
футбольному мячу.

168.3.4.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта.
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
168.3.5. Содержание обучения в 4 классе.
168.3.5.1. Знания о физической культуре.
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов

спорта в России.
168.3.5.2. Способы самостоятельной деятельности.
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях
физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях
физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных
особенностей физического развития и физической подготовленности посредством
регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных
занятий физической культурой.

168.3.5.3. Физическое совершенствование.
168.3.5.3.1. Оздоровительная физическая культура.
Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения
массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и
воздушные процедуры.

168.3.5.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.
Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо
освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём
переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения
легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические
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действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение,
финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.

Лыжная подготовка.
Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой.
Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.
Плавательная подготовка.
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой.

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем
на спине.

Подвижные и спортивные игры.
Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча
сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических
действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча
внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях
игровой деятельности.

168.3.5.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.
Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
168.3.6. Планируемые результаты освоения программы по физической

культуре на уровне начального общего образования.
168.3.6.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья
человека;
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формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных
учебных заданий;

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового
образа жизни;

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и
спортом на их показатели. В результате изучения физической культуры на уровне
начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

168.3.6.2. По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы
следующие универсальные учебные действия:

168.3.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими

упражнениями из современных видов спорта;
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и

отличительные признаки;
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные

причины её нарушений.
168.3.6.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные

положения;
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
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управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям
других обучающихся и учителя;

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность
определения победителей.

168.3.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по
профилактике нарушения и коррекции осанки;

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и
развитию физических качеств;

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и
соревновательной деятельности.

168.3.6.3. По окончании 2 класса у обучающегося будут
сформированы следующие универсальные учебные действия:
168.3.6.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и

определять их отличительные признаки;
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических
качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки,
упражнений на профилактику нарушения осанки;

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических
качеств, проводить процедуры их измерения.

168.3.6.3.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие
примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного);

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;
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выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения

показателей физического развития и физической подготовленности.
168.3.6.3.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий,
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся;

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр,
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.

168.3.6.4. По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы
следующие УУД:

168.3.6.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных
соревнованиях;

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её
регулирования на занятиях физической культурой;

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия
по предупреждению нарушения осанки;

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических
качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям
(триместрам). У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:



305

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с
соблюдением правил и норм этического поведения;

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов
деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения
физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;

выполнять38.10.1
небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и

проведения самостоятельных занятий физической культурой.
168.3.6.4.2. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе

сравнения с заданными образцами;
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное

коллективное решение.
168.3.6.5. По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы

следующие УУД:
168.3.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные
особенности;

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,
приводить примеры физических упражнений по их устранению;

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.

168.3.6.5.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
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использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и
обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям,
развитии физических качеств;

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой.
168.3.6.5.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при

выполнении учебных заданий;
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом

собственных интересов;
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
168.3.6.6. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
приводить примеры основных дневных дел и их
распределение в индивидуальном режиме дня;
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры

подбора одежды для самостоятельных занятий;
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по

профилактике её нарушения;
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом,

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); играть в

подвижные игры с общеразвивающей направленностью.
168.3.6.7. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;
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выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных
положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку,
перекатыванию;

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;
выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой,

в высоту с прямого разбега;
передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого

склона и тормозить падением;
организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;
выполнять упражнения на развитие физических качеств.
168.3.6.8. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;
демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях
физической культурой;

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с
помощью таблицы стандартных нагрузок;

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь
с предупреждением появления утомления;

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным
шагом левым и правым боком, спиной вперёд;

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в
правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и
левой ноге;
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демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и
полька;

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки
в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого
склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение
баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача
в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты
в их показателях.

168.3.6.9. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и
защите Родины; осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их
появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной
подготовкой;

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных

упражнений (с помощью учителя);
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом

напрыгивания;
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под

музыкальное сопровождение;
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание малого

(теннисного) мяча на дальность;
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на

спине (по выбору обучающегося);
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выполнять освоенные технические действия спортивных игр
баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты

в их показателях.
168.4. Физическая культура. Модули по видам спорта.
168.4.1. Модуль «Плавание».
168.4.1.1. Пояснительная записка модуля «Плавание».
Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне начального

общего образования разработан для обучающихся 2 – 4 классов с целью оказания
методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по
учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов
обучения по различным видам спорта.

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания.
Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное
значение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого
человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает
несчастные случаи при нахождении его в водной среде.

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья
обучающихся,, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и
повышая их функциональный уровень, а также являются важным средством закаливания.

При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает у
обучающихся развитие таких физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила,
выносливость.

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как
целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,
дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,
психологического комфорта и залога безопасности жизни.

Целью изучения модуля «Плавание» является обучение плаванию как базовому
жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой
культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и
укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через
занятия физической культурой и спортом с использованием средств плавания.
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168.4.1.2. Задачами изучения модуля «Плавание» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания;

формирование жизненно важного навыка плавания и уменияприменять его в
различных условиях; формирование общих представлений о плавании, его возможностях
и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке
обучающихся;

обучение основам техники плавания, безопасному поведению на занятиях в
бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами
плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами
плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами
плавания;

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и
поддержка одарённых детей в области спорта.

168.4.1.3. Место и роль модуля «Плавание».
Модуль «Плавание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр
физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным
играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности
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школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в
спортивных мероприятиях.

По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно
сформировать общие представления о плавании, навыки плавания и умения применять их
в различных условиях, обучить основам техники различных способов плавания, а также
безопасному поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в критических
ситуациях.

168.4.1.4. Модуль «Плавание» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения
обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов

плавания, с учётом возраста и физической
подготовленности
обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули
по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде
дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование
учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

168.4.1.5. Содержание модуля «Плавание». Знания о плавании.
История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в

регионе.
Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание,

водное поло, прыжки в воду).
Характеристика стилей плавания.
Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх.
Игры и развлечения на воде.
Словарь терминов и определений по плаванию.
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Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных местах
купания на открытых водоемах, инвентаре и оборудованию для занятий плаванием.

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания организма
человека и развития физических качеств. Режим дня при занятиях плаванием. Правила
личной гигиены во время занятий плаванием.

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне
(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах. Форма одежды для занятий
плаванием.

Способы самостоятельной деятельности.
Первые внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания.
Способы самоконтроля за физической нагрузкой.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной

экипировке) для занятий плаванием. Режим дня юного пловца.
Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме.
Правила использования спортивного инвентаря для занятий плаванием.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и

имитационных упражнений для занятий плаванием.
Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время

активного отдыха и каникул.
Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. Физическое

совершенствование.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше.

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для плавания.
Подготовительные упражнения для освоения с водой: упражнения для ознакомления

с плотностью и сопротивлением воды, погружения в воду с головой, подныривания и
открывание глаз в воде, всплывания и лежания на воде, выдохи в воду, скольжения.

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие
элемент соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры.

Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с погружением в воду
с головой и открыванием глаз в воде, с всплыванием и лежанием на воде, с выдохами в
воду, с прыжками в воде, с мячом.

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального
обучения технике спортивных способов плавания – кроль на груди и кроль на спине, брасс
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(имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной опорой, с
подвижной опорой, без опоры).

Учебные прыжки в воду.
Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде):

упражнения для изучения старта из воды, упражнения для изучения открытого плоского
поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе.

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие в
соревновательной деятельности. Содержание модуля «Плавание» направлено на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

168.4.1.5.1. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
через достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах,
чемпионатах Европы, Олимпийских играх;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в
процессе занятий плаванием;

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных
ситуациях при занятии плаванием.

168.4.1.5.2. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в
физкультурно-спортивном направлении; умение планировать пути достижения целей с
учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами плавания в учебной,
игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия
с планируемыми результатами в плавании, определять и корректировать способы действий
в рамках предложенных условий;
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умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и
находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов
плавания;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

168.4.1.5.3. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание значения плавания как средства повышения функциональных
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека;

умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться в водной
среде после прыжка и длительного погружения;

умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям плавания:
брасс, кроль на груди, кроль на спине;

знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной
и досуговой деятельности;

умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в положениях
на груди и на спине, правильно дышать, находясь в воде, работать с плавательным
инвентарем;

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи
родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных
упражнений для занятий плаванием;

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации
занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время
года, правилами купания в необорудованных местах; умение осуществлять самоконтроль
за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, применять средства
восстановления организма после физической нагрузки;

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные
упражнения на суше для повышения уровня общего физической подготовленности,
развития основных физических качеств и предварительной подготовки к освоению
упражнений в воде;

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных
соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию;
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знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в
плавании, участие в соревнованиях по плаванию.

168.4.7. Модуль «Футбол».
168.4.7.1. Пояснительная записка модуля «Футбол».
Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по
различным видов спорта.

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным
средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому,
интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья,
привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
их личностному и профессиональному самоопределению.

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы
взаимовыручки, проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В
процессе игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с
другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо научиться
выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет
определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность
выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить
общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации.

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся
всестороннее влияние: повышают общий объём двигательной активности, совершенствуют
функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения
технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает
умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся,
возникающее в ходе учебных занятий.

168.4.7.2. Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
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здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием
средств вида спорта «футбол».

168.4.7.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной

активности;
формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке
обучающихся;

развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного,
психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения
средствами футбола; ознакомление и обучение физическим упражнениям
общеразвивающей и корригирующей направленности посредством освоения технических
действий в футболе;

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях
и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе
развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; обучение
двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в образовательной
деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации
самостоятельных занятий по футболу;

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях
физической культурой и спортом средствами футбола;

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в
школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
168.4.7.4. Место и роль модуля «Футбол».
Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня

их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет
компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых



317

двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для
увеличения объёма двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных
компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике,
а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к
выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях.

168.4.7.5. Учебный модуль «Футбол» может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов
футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде целостного последовательного
учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие
удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе
– 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу
с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных
клубов (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах –

по 34 часа).
168.4.7.6. Содержание модуля «Футбол». Знания о футболе.
История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в Российской Федерации.
Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры.
Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах Европы, мира и

Олимпийских играх.
Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины вида спорта

«Футбол».
Состав футбольной команды, функции игроков в команде, роль капитана команды.
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Правила безопасности и культура поведения во время посещений соревнований по
футболу, правила поведения во время занятий футболом.

Футбол, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических
качеств.

Правила личной гигиены во время занятий футболом. Требование к спортивной
одежде и обуви, спортивному инвентарю.

Способы самостоятельной деятельности.
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий

футболом.
Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической

нагрузкой, соблюдение питьевого режима.
Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях футболом.
Основы организации самостоятельных занятий футболом.
Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола со сверстниками

в активной досуговой деятельности.
Составление комплексов различной направленности: утренней, корригирующей и

дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики плоскостопия и развития
физических качеств.

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы
их устранения.

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.
Физическое совершенствование.

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом и без мяча.
Техника передвижения и специально-беговые упражнения.

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств,
технических приемов и упражнений на частоту движений ног.

Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты специальной
направленности с элементами футбола.

Индивидуальные технические действия с мячом: ведение мяча ногой – внутренней
частью подъема, внешней частью подъема, средней частью подъема, внутренней стороной
стопы;

развороты с мячом – подошвой, внешней стороной стопы, внутренней стороной
стопы;
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удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, средней частью подъема,
внутренней частью подъема;

остановка мяча ногой – подошвой, внутренней стороной стопы;
обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» в сторону.
Игровые упражнения в парах, в тройках и тактические действия (в процессе учебной

игры и соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. Учебные
игры, участие в фестивалях и соревновательных по футболу.

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности
обучающихся в футболе.

168.4.7.7. Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

168.4.7.7.1. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через знания
истории о достижениях сборных команд страны по футболу на чемпионатах мира, Европы
и Олимпийских играх и современного состояния развития футбола в Российской
Федерации;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной
деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях, дисциплинированности, трудолюбия и упорства
достижении поставленных целей; понимание установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности по футболу.

168.4.7.7.2. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:
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формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств и способов её осуществления;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами футбола в учебной, игровой, соревновательной и
досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами
в футболе, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных
условий;

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и
находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов футбола;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе.

168.4.7.7.3. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления
здоровья, закаливания, развития физических качеств человека;

соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий
футболом и посещений соревнований по футболу, требования к спортивной одежде и
обуви, спортивному инвентарю для занятий футболом;

формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, показателями физического развития и основных физических качеств;
организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры

специальной направленности с элементами футбола со сверстниками;
выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений,

упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для
формирования технических действий футболиста;

выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с
изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной
деятельности;

выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: ведение,
развороты, удары по мячу ногой, остановка и (или) прием мяча, обманные движения
(«финты»);
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выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических действия (в
процессе учебной игры и соревновательной деятельности);

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической
подготовленности, технической подготовки обучающихся; умение излагать правила и
условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет; участие в учебных играх и фестивалях
в уменьшенных составах, на

уменьшенной площадке, по упрощенным правилам;
участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;
проявление волевых, социальных качеств личности, организованности,

ответственности в учебной, игровой и соревновательной деятельности;
проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения и

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и
игровой деятельности на занятиях футболом.

168.4.8. Модуль «Фитнес-аэробика».
168.4.8.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и
пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. В сочетании с другими
видами физических упражнений фитнес-аэробика и ее элементы могут эффективно
использоваться в различных формах физического воспитания обучающихся, в том числе
рекреативной и кондиционной направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы
хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность аэробного
характера, оздоровительные виды гимнастики различной направленности.

Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики
гарантирует обучающимся правильное развитие функциональных систем организма,
правильную осанку, легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза и
плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, морально- волевые
качества, закладывает основы культуры здорового образа жизни. Целью изучения модуля
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«Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихся устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием
средств фитнес-аэробики.

168.4.8.2. Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной

активности;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-

аэробики в частности;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами различных видов фитнес- аэробики;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества средствами фитнес-аэробики; популяризация вида спорта «фитнес-
аэробика» среди детей и вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-
аэробикой;

способствование развитию у обучающихся творческих способностей;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
168.4.8.3. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к
сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

168.4.8.4. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих
вариантах:
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных
элементов в фитнес-аэробике, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули
по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34
часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу
с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём
в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

168.4.8.5. Содержание модуля «Фитнес-аэробика». Знания о фитнес-аэробике.
История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в России.
Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции её развития.
Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой в

хореографическом зале. Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-
аэробикой.

Способы самостоятельной деятельности.
Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их

выполнения.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий
фитнес- аэробикой. Правила использования спортивного инвентаря для занятий фитнес-
аэробикой.

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся в фитнес-
аэробике.

Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.
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Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы,
выносливости, быстроты и скоростных способностей).

Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-
аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне начального общего
образования.

Классическая аэробика: базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги
и соединения шагов, базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные);

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание
маршевых и синкопированных элементов;

сочетание маршевых и лифтовых элементов; основные движения руками;
выполнение упражнений без музыкального сопровождения и с ним; выполнение

комбинации классической аэробики.
Степ-аэробика:
базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); сочетание

маршевых и синкопированных элементов;
сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками;
выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным

сопровождением и без него;
Хореографическая и музыкальная подготовка.
Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса),

воспитание эмоциональности и красоты движений, воспитание музыкального слуха,
чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты.
Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». Содержание модуля «Фитнес-
аэробика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения.

168.4.8.5.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и
современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский
и международный уровни;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной
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деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на
принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами
фитнес-аэробики;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности по фитнес- аэробике;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных
ситуациях; проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями
в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики.

168.4.8.5.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в
физкультурно-спортивном направлении;

умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки.

168.4.8.5.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России;
представления о роли и значении занятий фитнес-аэробикой как средства

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека;
навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, посещений

соревнований по фитнес-аэробике, правил личной гигиены, требований к спортивной
одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий фитнес-аэробикой;

навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств;
способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-аэробики и находить
способы устранения ошибок;

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой
интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;

знание последовательности выполнения упражнений фитнес-аэробики;
умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при

составлении комплекса фитнес-аэробики;
умение выполнять комплексы на 8–16–32 счета из различных видов фитнес-

аэробики с предметами и без, с музыкальным сопровождением и без него;
знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный квадрат,

музыкальная фраза), формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и
движений;

владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и конкретные
разучиваемые простые упражнения этих видов, их функциональный смысл и
направленность действий.

168.4.9. Модуль «Легкая атлетика».
168.4.9.1. Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика».
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Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на
уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету
«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по
различным видам спорта.

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные)
качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных
периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря
разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми
можно заниматься практически повсеместно и в любое время года.

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и
прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний
является жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические
дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически
во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают
положительное влияние на иммунную систему организма человека, повышают
выносливость и устойчивое состояние организма к воздействию низких температур,
простудным заболеваниям.

168.4.9.2. Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам
легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно
необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и
социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению
собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия
физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики.

168.4.9.3. Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются: всестороннее
гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики;

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять
их в различных условиях;
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формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и
физической подготовке обучающихся;

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на
занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном
зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе,
в критических ситуациях;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами
различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей
направленностью; воспитание общей культуры развития личности обучающегося
средствами легкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных
потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами
различных видов легкой атлетики;

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различными
видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в
соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.
168.4.9.4. Место и роль модуля «Легкая атлетика».
Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и
спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных соревнованиях.

168.4.9.5. Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих
вариантах:



329

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и
физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули
по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34
часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу
с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование
учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе

– 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).
168.4.9.6. Содержание модуля «Легкая атлетика». Знания о легкой атлетике.
Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой атлетики. Виды

легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба).
Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки,

метания).
Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. Словарь терминов

и определений по легкой атлетике.
Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.
Занятия легкойатлетикой (бегом) как средство у к р е п л е н и я
здоровья, закаливания организма человека и развития физических качеств.
Режим дня при занятиях легкой атлетикой.
Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой.
Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе, в

легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности.
Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. Способы

самостоятельной деятельности.
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Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой.
Способы самоконтроля за физической нагрузкой.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (легкоатлетической

экипировки) для занятий различными видами легкой атлетики. Режим дня юного
легкоатлета.

Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, вне стадиона,
в легкоатлетическом манеже (спортивном зале).

Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видами
легкой атлетики.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и
имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики.

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков и метаний
во время активного отдыха и каникул.

Тестирование уровня физической подготовленности в б е г е ,
прыжках и метаниях.
Физическое совершенствование.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видах

легкой атлетики.
Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видов

легкой атлетики.
Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики (на стадионе, в

легкоатлетическом манеже (спортивном зале):
игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; игры сюжетного

характера;
командные игры; беговые эстафеты;
сочетание беговых и прыжковых дисциплин; сочетание беговых видов и видов

метаний; сочетание прыжков и метаний;
сочетание бега, прыжков и метаний.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального

обучения основам техники бега, прыжков и метаний.
Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики,

построенной по принципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием
элементов бега, прыжков и метаний.
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Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой атлетике.
Участие в соревновательной деятельности.

168.4.9.7. Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

168.4.9.7.1. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
через достижения российских спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов
на мировых чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы и Олимпийских играх;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах
доброжелательности и взаимопомощи;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в
решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности по легкой атлетике;

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности средствами легкой атлетики;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;
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умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о
распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка
собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видами
лёгкой атлетики;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными образцами;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

168.4.9.7.2. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья,
закаливания и развития физических качеств; сформированность знаний по истории
возникновения и развития легкой атлетики;

сформированность представлений о различных видах бега, прыжков и метаний, их
сходстве и различиях, простейших правилах проведения соревнований по легкой
атлетикой;

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и
соревнований по легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены при занятиях
легкой атлетикой;
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умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы
общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий различными
видами легкой атлетики;

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег,
прыжки, метания);

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами
легкой атлетики во время активного отдыха и каникул;

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой,
особенно в беговых видах;

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в
беге, прыжках и метаниях.

168.4.10. Модуль «Подвижные шахматы».
168.4.10.1. Пояснительная записка модуля «Подвижные шахматы».
Модуль «Подвижные шахматы» (далее – модуль по подвижным шахматам,

шахматы) на уровне начального общего образования разработан для обучающихся1– 2
классов с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных
тенденций в системе образования и использования спортивно- ориентированных форм,
средств и методов обучения по различным видам спорта.

В образовательной деятельности шахматная игра обладает богатейшим
образовательным, воспитательным, спортивным, культурным, духовным и
коммуникативным потенциалом. Шахматы развивают логику, требуют концентрации
внимания, быстроты принятия решений – все эти качества присущи подвижным играм,
которые можно использовать для ознакомления детей с основами шахматной игры.

Модуль «Подвижные шахматы», разработанный на основе обычных подвижных игр
и эстафет, позволяет изучать правила шахматной игры непосредственно на уроках
физической культуры в образовательных организациях. Эстафеты и игры с шахматной
тематикой могут включаться в стандартные уроки. Этого достаточно, чтобы обучающиеся
овладевали базовыми сведениями о шахматах непосредственно на уроках физической
культуры, играя в подвижные игры на большой напольной шахматной доске. Правильная
организация урока физической культуры с включением шахматных понятий в эстафеты и
подвижные игры делает урок увлекательным и запоминающимся. Предусмотрены также
дальнейшие занятия шахматами в обычных классах.
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Систематические занятия шахматами развивают такие черты личности, как
целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,
дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,
психологического комфорта и залога безопасности жизни.

168.4.10.2. Цель изучения модуля «Подвижные шахматы» заключается в
овладении обучающимися основами шахматной игры как полезным жизненным навыком,
формировании у обучающихся стремления к познанию мировых культурных достижений
и социальному самоопределению, ведению здорового образа жизни и интеллектуальному
развитию с использованием средств вида спорта

«шахматы».
168.4.10.3. Задачами изучения модуля «Подвижные шахматы» являются:

массовое вовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение их к
шахматной культуре;
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной и

познавательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических и умственных качеств, повышение
функциональных возможностей их организма;

приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной игры,
получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, вкладе советских и
российских спортсменов-шахматистов в мировой спорт;

формирование общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат,
усвоение правил поведения во времяшахматных турниров, включая правила безопасности;

формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе через
занятия шахматами для самореализации и самоопределения;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества;

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуальным видам
спорта;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к изучениюшахмат и учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение
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индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
через изучение шахматной игры;

популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами
в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области шахматного спорта.
168.4.10.4. Место и роль модуля «Подвижные шахматы».
Модуль «Подвижные шахматы» предполагает доступность освоения учебного

материала по шахматам всеми обучающихся, независимо от уровня их физического
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции
обучающихся для получения первоначальных знаний о шахматах как о виде спорта,

формирования умений и навыков для ведения борьбы в шахматной партии, овладения
техническими приёмами и базовыми сведениями по тактике и стратегии, улучшает
возможности по развитию памяти и логики, повышения физической и умственной
работоспособности.

Интеграция модуля по подвижным шахматам поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным
играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности
школьных спортивных клубов и участии в спортивных мероприятиях.

168.4.10.5. Модуль «Подвижные шахматы» может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по шахматам с выбором различных
элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули
по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
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обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа).

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу
с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём
в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа).

Содержание модуля «Подвижные шахматы». Знания о шахматах. История развития
шахмат как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения
отечественных шахматистов на мировых первенствах и Всемирных шахматных
олимпиадах.

Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная композиция,
компьютерные шахматы, игра в интернете).

Базовые сведения о теории шахмат.
Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные часы. Роль

судьи соревнований по шахматам. Словарь терминов и определений по шахматам.
Занятия шахматами для развития умственных способностей и укрепления здоровья.

Режим дня при занятиях шахматами. Сведения о личностных качествах, необходимых
шахматисту и способах их развития. Значение занятий шахматами для формирования
положительных качеств личности человека.

Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами.
Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках физической

культуры.
Способы физкультурной деятельности:
подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных

упражнений для занятий общефизической подготовкой;
составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики с

индивидуальным дозированием физических упражнений;
подбор физических упражнений для организации развивающих, подвижных игр и

спортивных эстафет с шахматной тематикой;
организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой во время

активного отдыха и каникул.
Способы шахматной деятельности:
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самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет
с шахматной тематикой, в том числе игр на напольной шахматной доске в спортивном зале;

подготовка мест для занятийшахматами в спортзале на напольнойшахматной доске.
Физическое совершенствование и развитие навыков игры в шахматы.

Физкультурно-оздоровительная деятельность:
общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических качеств.

Шахматная деятельность:
подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной шахматной

доске;
спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных полей с

помощью алгебраической нотации), конструировать в ходе спортивных эстафет и
подвижных игр различные способы ставить мат одинокому королю.

168.4.10.6. Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

168.4.10.6.1. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
через достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах,
чемпионатах Европы, Всемирных шахматных олимпиад;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в
процессе занятий шахматами;

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных
ситуациях при занятии шахматами.

168.4.10.6.2. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:
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умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
шахмат, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-
спортивном направлении;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и
досуговой деятельности, соотносить свои действия с планируемыми результатами в
шахматах, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных
условий;

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и
находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и
соревнований по шахматам;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

168.4.10.6.3. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание значения шахмат как средства развития общих способностей и
повышения функциональных возможностей основных систем организма и укрепления
здоровья человека;

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, соревновательной
и досуговой деятельности;

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи
родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных упражнений для
физического развития;

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации
занятий шахматами;

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных
соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам;

знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности для
участия в соревнованиях по шахматам.

Модуль «Бадминтон».
168.4.10.7. Пояснительная записка модуля «Бадминтон».
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Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне
начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по
различным видам спорта.

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и
физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне
воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость,
координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению
широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в
бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных
перемещениях.

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон,
как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в
специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные
морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности,
улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-
мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность
занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции:
жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой
средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в
бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе
дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во
время выполнения двигательной активности.

Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование у обучающихся основ
здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении
разнообразных форм занятий физическими упражнениями посредством бадминтона,
укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов
самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.

168.4.10.8. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:
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всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий для
воспроизводства необходимого объёма их двигательной активности в режиме учебного дня
и досуговой деятельности средствами игры в бадминтон, бадминтонных упражнений и
подвижных игр с элементами бадминтона;

формирование физического, нравственного, психологического и социального
здоровья обучающихся, повышения уровня развития двигательных способностей в
соответствии с сенситивными периодами младшего школьного возраста, повышение
функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения
на занятиях по бадминтону;

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения технических
действий и подвижных игр с элементами бадминтона;

освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как виде спорта, его
истории развития, способах формирования здоровья, физического развития и физической
подготовки обучающихся;

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим
действиям игры в бадминтон, правилам организации самостоятельных занятий
бадминтоном;

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами
бадминтона;

популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся, проявляющих
повышенный интерес и способности к занятиям бадминтоном, в школьные спортивные
клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых
детей в области спорта. 168.4.13.4. Место и роль модуля «Бадминтон».

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая
атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного
материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их
физического развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей.

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении
содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» –

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,
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«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных
мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов.

168.4.13.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса

освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов
флорбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули
по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34
часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование
учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе

– 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).
168.4.13.6. Содержание модуля «Бадминтон». Знания о бадминтоне.
Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время занятий

бадминтоном. Место для занятий бадминтоном. Спортивное оборудование и инвентарь.
Одежда для занятий бадминтоном. Техника безопасности при выполнении физических
упражнений бадминтона, проведении игр и спортивных эстафет с элементами бадминтона.

История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене.

Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. Показатели развития
физических качеств: гибкости, координации, быстроты.

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности
суставов. Первые внешние признаки утомления на занятиях бадминтоном.

Способы самостоятельной деятельности.
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Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний
и развития физических качеств. Бадминтон как вид двигательной активности в режиме дня.
Правила личной гигиены во время занятий бадминтоном. Закаливание организма
средствами занятий бадминтоном.

Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Упражнения с
элементами бадминтона для профилактики миопии. Планирование индивидуального
распорядка дня. Соблюдение правил безопасности в игровой деятельности. Способы
самоконтроля за физической нагрузкой при выполнении игровых упражнений бадминтона.
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные
перестроения.

Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными воланами для
профилактики миопии. Подбор и составление комплексов общеразвивающих и
специальных упражнений бадминтона. Освоение навыков по самостоятельному ведению
общей и специальной разминки.

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение спортивных
эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии
(капитан команды, участник, судья, организатор).

Физическое совершенствование.
Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при

выполнении организующих команд: «Стройся», «Смирно», «На первый, рассчитайсь»,
«Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги
становись».

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и
строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте,
повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.
Совершенствование универсальных умений при выполнении организующих команд и
строевых упражнений.

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными
способами передвижений, включая приставные шаги, выпады, прыжки.

Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения упражнений
общей и специальной разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических
упражнений бадминтона. Освоение техники выполнения упражнений общей и специальной
разминки с контролем дыхания. Самостоятельное проведение разминки по её видам.
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Индивидуальные и парные упражнения с разноцветными воланами для
профилактики миопии.

Упражнения для развития моторики и координации с предметами. Жонглирование
рукой, гимнастической палкой, ракеткой шарика, волана. Основные хваты ракетки.
Перемещения с воланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног.

Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. Игра у сетки и
начало игры. Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений с
элементами бадминтона: общеразвивающие, спортивные, профилактические.

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости,
координационно-скоростных способностей.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой, шариком и
воланом. Подвижные игры: «Падающий волан», «Убеги от водящего», «Унеси волан»,
«Четные и нечетные», «Парная гонка волана», «Подбей волан», «Загони волан в круг»,
«Салки с воланами», «Закинь волан», «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой».

Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет и игровых
заданий.

Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. Выполнение
упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого пояса,
плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполнение упражнений с учётом
особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). Освоение правил
бадминтона.

Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами.
Отброс слева и справа. Плоские удары в центре корта.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой и воланом.

Подвижные игры: «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой»,
«Бадминтон левыми руками», «Двурукий бадминтон», «Четные и нечетные».
168.4.13.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
168.4.13.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России

через достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах,
чемпионатах Европы, Олимпийских играх;
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проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной
деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим
потребностям;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

168.4.13.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о
распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка
собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
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организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными образцами.

168.4.13.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

представления о значении занятий бадминтоном как средством для укрепления
здоровья, профилактики глазных заболеваний, организации досуговой деятельности и
воспитания физических качеств человека;

знания истории зарождения бадминтона, достижения отечественных спортсменов –
бадминтонистов на международной арене;

представление о сущности и основных правилах игры в бадминтон;
умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической,

корригирующей направленности, подготовительного, специального воздействия для
занятий бадминтоном, для развития двигательных способностей, индивидуальных и
парных бадминтонных технических элементов, техники их выполнения;

демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий бадминтоном,
личной гигиены, выполнения требований к спортивной одежде и обуви, спортивному
инвентарю для занятий бадминтоном;

демонстрация навыков систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, показателями физического развития и физической подготовленности;

демонстрация универсальных умений при выполнении организующих команд и
строевых упражнений;

умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, специальных и
корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, координации, гибкости;

демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных,
профилактических упражнений с элементами бадминтона;

умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, начало игры,
игра у сетки, подача и обмен ударами, отброс слева и справа, плоские удары в центре корта;

умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном со сверстниками,
подвижные игры с элементами бадминтоном;
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выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической
подготовке и умение оценивать по показателям индивидуальный уровень физической
подготовленности;

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения и
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих

2.2.10Основы религиозных культур и светской этики
рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской

этики».
164.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы

религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы
религиозных культур и светской этики») (далее соответственно – программа
по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по основам религиозных
культур и светской этики.

164.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения
ОРКСЭ, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания и планируемым результатам.

164.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,
которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне
начального общего образования.

164.4. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ
включают личностные, метапредметные результаты, а также предметные
достижения обучающегося за весь период обучения на уровне начального
общего образования.

164.5. Пояснительная записка.
164.5.1. Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования ФГОС
НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного
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развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в
федеральной рабочей программе воспитания.

164.5.2. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор
модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

164.5.3. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают
результаты по каждому учебному модулю. При конструировании
планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые
представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного
модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных
достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от
изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все
результаты обучения представляются за этот период. Целью программы по
ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

164.5.4. Основными задачами программы по ОРКСЭ являются:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики по выбору родителей (законных представителей);

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и
ценностей в жизни личности, семьи, общества;

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-
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смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи;

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип
реализации программы по ОРКСЭ – культурологический подход,
способствующий формированию у обучающихся первоначальных
представлений о культуре традиционных религий народов России
(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.

164.5.5. Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ
способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных
идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов Российской
Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности,
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию
учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной
деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для
достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачи
информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на
принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией,
обсуждения разных точек зрения и другие.

164.5.6. Предпосылками усвоения обучающимися содержания
программы по ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся,
завершающих обучение на уровне начального общего образования: интерес к
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социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого.
Естественная открытость обучающихся уровня начального общего
образования, способность эмоционально реагировать на окружающую
действительность, остро реагировать как на доброжелательность,
отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости,
нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию
законов существования в социуме и принятию их как руководства к
собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо
учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские
сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть
уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни,
связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм,
обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно
ценного поведения.

164.5.7. В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания
учебных модулей по основам религиозных культур не предусматривается
подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной
практике в религиозной общине

164.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒
34 часа (один час в неделю в 4 классе).

164.6. Содержание обучения в 4 классе.
164.6.1. Модуль «Основы православной культуры».
164.6.1.1. Россия – наша Родина. Введение в православную традицию.

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство
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(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

164.6.1.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

164.6.2. Модуль «Основы исламской культуры».
164.6.2.1. Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию.

Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель
нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло
в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья
в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. Искусство ислама.

164.6.2.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

164.6.3. Модуль «Основы буддийской культуры».
164.6.3.1. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную

традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни.
Будды и бодхисатвы. 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. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

164.6.3.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

164.6.4. Модуль «Основы иудейской культуры».
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164.6.4.1. Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную
традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции.

164.6.4.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

164.6.5. Модуль «Основы религиозных культур народов России».
164.6.5.1. Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная

культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели.
Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители
предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России.
Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма,
буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья,
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним
разных религий.

164.6.5.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

164.6.6. Модуль «Основы светской этики».
164.6.6.1. Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека.

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности
в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и
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мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как
источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений.
Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.

164.6.6.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

164.7. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на
уровне начального общего образования.

164.7.1. Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать
чувство гордости за свою Родину;

формировать национальную и гражданскую самоидентичность,
осознавать свою этническую и национальную принадлежность;

понимать значения гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни;
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понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни
личности, семьи, общества;

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать
любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии;

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил
коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать
другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к
атеизму;

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в
российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов
России, терпимость к представителям разного вероисповедания;

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил,
проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость,
доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на
помощь;

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-
нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать
негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;

понимать необходимость бережного отношения к материальным и
духовным ценностям.

164.7.2. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

164.7.2.1. Метапредметные результаты:
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
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формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы достижения
результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на
основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;

совершенствовать умения в области работы с информацией,
осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,
признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

совершенствовать организационные умения в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
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164.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий:

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности
общества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм,
благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах
изученного);

использовать разные методы получения знаний о традиционных
религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

применять логические действия и операции для решения учебных задач:
сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе
изучаемого фактического материала;

признавать возможность существования разных точек зрения,
обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;

выполнять совместные проектные задания с использованием
предложенного образца.

164.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,
подчёркивать её принадлежность к определённой религии и (или) к
гражданской этике;

использовать разные средства для получения информации в
соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую,
видео);

находить дополнительную информацию к основному учебному
материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в
условиях контролируемого входа);
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анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных
источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

164.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли
религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной
литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы
нравственности, этики, речевого этикета;

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать
вопросы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к
собеседнику с учётом особенностей участников общения;

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для
воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных
в религиозных учениях и светской этике.

164.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в
осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях,
контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия,
предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их
предупреждения;

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,
ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского
общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в
поведении;
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анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и
негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам
трудовой деятельности);

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам,
действиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление
несправедливости, жадности, нечестности, зла;

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к
предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской
этики и этикета.

164.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым
качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно
принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,
договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие
конфликты;

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по
изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и
видеопрезентацией.

164.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:

164.7.3.1. Модуль «Основы православной культуры».
выражать своими словами первоначальное понимание сущности

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
представлений о себе, людях, окружающей действительности;
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выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали,
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и
деятельности;

раскрывать основное содержание нравственных категорий в
православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение,
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение
заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение
ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств,
христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило
нравственности» в православной христианской традиции;

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,
поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице,
Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет,
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых,
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число
Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди),
монашестве и монастырях в православной традиции;
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рассказывать о назначении и устройстве православного храма
(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в
храме, общения с мирянами и священнослужителями;

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах,
назначении поста;

раскрывать основное содержание норм отношений в православной
семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу,
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных
семейных ценностей;

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её
смысл (православный крест) и значение в православной культуре;

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об
иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

излагать основные исторические сведения о возникновении
православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими
словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России,
российской культуры и государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
православного исторического и культурного наследия в своей местности,
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению
и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с
использованием этических норм религиозной культуры и внутренней
установки личности, поступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и
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многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной
культуре, традиции.

164.7.3.2. Модуль «Основы исламской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
представлений о себе, людях, окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в
общении и деятельности;

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской
культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность,
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справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение,
выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,
поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её
основах;

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка
Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз,
хадж, пост, закят, дуа, зикр);

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб),
нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама;

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам,
Маулид);

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье,
обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу,
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с
дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей;

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её
смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента;

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции,
религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре,
религиозной атрибутике, одежде;

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в
становлении культуры народов России, российской культуры и
государственности;
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе
(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её
результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с
использованием этических норм религиозной культуры и внутренней
установки личности поступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре,
традиции.

164.7.3.3. Модуль «Основы буддийской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность
умений:

выражать своими словами первоначальное понимание сущности
духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
представлений о себе, людях, окружающей действительности;
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выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской
религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между
людьми, в общении и деятельности;

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской
культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность,
благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в
себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды
о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание
личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное
воззрение» и «правильное действие»;

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,
поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде
(буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и
нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью
человеческой жизни и бытия;

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия,
восьмеричном пути и карме;

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах
поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами;
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рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье,

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу,
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских
семейных ценностей;

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её
смысл и значение в буддийской культуре;

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;
излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль
буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и
государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности,
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению
и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с
использованием этических норм религиозной культуры и внутренней
установки личности, поступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;
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называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре,
традиции.

164.7.3.4. Модуль «Основы иудейской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
представлений о себе, людях, окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и
деятельности;

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние,
сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с
грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего,
Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило
нравственности» в иудейской религиозной традиции;
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первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,
поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных
принципах иудаизма;

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде,
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах
поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами;

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-
а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье,
обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу,
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских
традиционных семейных ценностей;

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её
смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре;

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции,
каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре,
религиозной атрибутике, одежде;

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на
территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении
культуры народов России, российской культуры и государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе
(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и
представлению её результатов;
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приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с
использованием этических норм религиозной культуры и внутренней
установки личности, поступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре,
традиции.

164.7.3.5. Модуль «Основы религиозных культур народов России».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать
сформированность умений:

выражать своими словами первоначальное понимание сущности
духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
представлений о себе, людях, окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры
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народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в
традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми;

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг,
свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в
религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме,
иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных
традициях;

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами,
заповедями в традиционных религиях народов России;

раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма,
иудаизма, об основателях религий;

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов
России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и
служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины),
религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера);

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений
(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения
в храмах, общения с верующими;

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных
религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее
одного религиозного праздника каждой традиции);

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных
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ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения
к труду, учению в традиционных религиях народов России;

распознавать религиозную символику традиционных религий народов
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному
символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре;

рассказывать о художественной культуре традиционных религий
народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская
танкопись), главных особенностях религиозного искусства православия,
ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и
поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды);

излагать основные исторические сведения о роли традиционных
религий в становлении культуры народов России, российского общества,
российской государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
исторического и культурного наследия традиционных религий народов
России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и
святые места), оформлению и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с
использованием этических норм религиозной культуры и внутренней
установки личности, поступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;
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называть традиционные религии в России, народы России, для которых
традиционными религиями исторически являются православие, ислам,
буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

164.7.3.6. Модуль «Основы светской этики».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
представлений о себе, людях, окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как
общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и
гражданина в России;

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской
светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание,
ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро,
человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях
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между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило
нравственности»;

высказывать суждения оценочного характера о значении
нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства,
умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,
поведения (своих и других людей) с позиций российской светской
(гражданской) этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления об
основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине,
российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение
памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей
народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго
имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана
окружающей среды;

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти
народа, общества, российских праздниках (государственные, народные,
религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках,
их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее
двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём
регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека,
семьи;

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье
на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз
мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни,
рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и
забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по
возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей;
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распознавать российскую государственную символику, символику
своего региона, объяснять её значение, выражать уважение российской
государственности, законов в российском обществе, законных интересов и
прав людей, сограждан;

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой
деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную
ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся,
результатам труда;

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о
культурных и природных достопримечательностях своего региона;

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской)
этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности
и патриотизма в истории России;

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в
становлении российской государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
исторического и культурного наследия народов России, российского общества
в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с
использованием этических норм российской светской (гражданской) этики и
внутренней установки личности поступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;
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называть традиционные религии в России, народы России, для которых
традиционными религиями исторически являются православие, ислам,
буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации используемых УМК и
опыта воспитательной работы по патриотическому воспитанию лицея.

2.3.1 Цель программы
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.

Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и

этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим

ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с учреждениями и организациями социума –училищем
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культуры, музейными учреждениями Мемориального заповедника, Областным театром
драмы им.И.А.Гончарова, Областным кукольным театром, Малым театром (ТЮЗом),
Областной филармонией, Центром творчества детей и молодёжи №1, Детской школой
искусств №12, Областным Дворцом творчества детей и молодёжи, Областной библиотекой
для детей и юношества им. С.Т.Аксакова, Ульяновским региональным «Симбирским
отделением Международного фонда славянской письменности и культуры», храмовыми
комплексами, принимающих участие в реализации воспитательного процесса.

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс,
в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы

Портрет выпускника начальной школы МАОУ «Физико-
математический лицей №38 г.Ульяновска»

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

школой;
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· доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;

· выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального

общего образования, – это:
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и
взаимоподдержка.

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует:

- включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности;
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- определения собственного отношения к ценности;
- формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.

2.3.3 Основные направления духовно-нравственного воспитания и
социализации обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка,
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма
гражданского общества.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра,
справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств
личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших;
ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического),
стремление к здоровому образу жизни.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей
Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы;
ответственность человека за окружающую среду.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:
дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия
достижения мастерства, ценность творчества.

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
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Приоритетной формы деятельности по воспитанию гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека является проектная
деятельность учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной
самостоятельной деятельности учащихся и для осуществления ими морально-
нравственного выбора не на словах, а на деле.

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся,
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты: проект для младших школьников и воспитанников детского
сада «Добродел», вахта Памяти, поздравление и встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами
локальных войн, праздник для родителей, для работников и ветеранов школы «От всей
души» и многое другое.

2.3.4 Условия реализации программы духовно-нравственного
воспитания и социализации обучающихся

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации,
актовый зал, территориальные площадки вокруг здания школы для проведения праздников,
культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся:

— изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.

2. В школе создано социально открытое пространство, в котором педагоги,
сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных



378

ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся к их реализации в
практической жизнедеятельности:

— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и

смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:

· нравственного примера педагога;
· социально-педагогического партнёрства;
· индивидуально-личностного развития ребёнка;
· интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
· социальной востребованности воспитания.

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников
образовательного процесса: педагогического коллектива, семьи, детского движения
«Светлячки». Это находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы,
решениях общешкольных собраний, в целевых программах.

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе»
нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными
ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
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2.3.5 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Одной из педагогических реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся в следующих направлениях:

· повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, организация
родительских конференций, выпуска информационных материалов и публичных
докладов лицея по итогам работы за год.

· совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дни здоровья,
«Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские чтения,
театральные постановки ко Дню учителя, Дню мамы, к празднику 8 Марта,
Новогодние праздники, поездки в музеи и театры, экскурсии по родному краю.

· расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Наблюдательного совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в лицее и микрорайоне.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
· Сентябрь: День знаний, День здоровья и спорта, День семьи, месячник «Внимание

дети»
· Октябрь:
· «День учителя»;
· посвящение в лицеисты учащихся 1-х классов;
· посвящение в Светлячки—второклассников;
· концерт для ветеранов педагогического труда «От всей души»;
· акция «Я люблю свой город»;
· фестиваль сказок
· Ноябрь: День воинской славы,
· неделя толерантности,
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· День матери,
· кинофестиваль,
· месячник ЗОЖ;
· Декабрь: День прав человека, День конституции,
· Новогодние праздники,
· Рождественские внеклассные мероприятия по иностранным языкам;
· Январь:
· Рождественское внеклассное мероприятие «Рождественская звезда»,
· День зимующих птиц,
· Вечер встречи выпускников);
· Февраль: «Зарничка»,
· День науки,
· «День Святого Валентина»,
· день защитника Отечества,
· конкурс детского творчества «Восходящая звезда»)
· Март: Праздник девочек и мам.
· Конкурс детского творчества «Юные таланты Ульяновска»);
· Апрель:
· День смеха,
· День космонавтики,
· День защиты детей ГО и ЧС соревнование «Безопасное колесо». );
· Май: Акция «Салют, Победа!»,
· День славянской культуры и письменности;
· Июнь:
· День защиты детей,
· День России,
· посещение музеев, театров, экскурсии на природу.

2.3.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся

По каждому из программных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:

· ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;

· элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации;
· начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,

товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

· начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;

· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;

· уважительное отношение к традиционным религиям;
· неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
· способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;

· уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;

· знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
· ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
· ценностное и творческое отношение к учебному труду;
· элементарные представления о различных профессиях;
· первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
· осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
· первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно значимой деятельности;
· потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
· мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
· элементарные представления о взаимообусловленности физического,

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание):
· ценностное отношение к природе;
· первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе;
· элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в

культуре народов России, нормах экологической этики;
· первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на

пришкольном участке, по месту жительства;
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· личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
· первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
· первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
· элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной культуры;
· первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
· первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;

· первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни

Цель и задачи программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья
детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ «Лицеё №38 г.Ульяновска».

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших
школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей 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 детей

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры младших школьников

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни представлена
в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными
представителями).

Для создания здоровьесберегающей среды в ОУ имеется: спортивный зал,
спортивная площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, кабинет медсестры, кабинет
педагога-психолога, школьная столовая на 120 мест.
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Организация здоровьесберегающего учебного процесса
Здоровьесберегающий учебный процесс осуществляется на основе медико-

психолого-педагогического сопровождения. Медико-психолого- педагогическое
сопровождение образовательного процесса в школе заключается в обеспечении условий
для сохранения, укрепления и коррекции здоровья детей посредством:

- приведения образовательного процесса в соответствие с
психофизиологическими возможностями учащихся;

- формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ
жизни;

- создания интегрированной в учебный процесс системы оздоровительно-
профилактических и коррекционных мероприятий.

К его главным задачам относятся:
- получение объективной информации о состоянии здоровья, индивидуальных

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма учащихся,
состояния окружающей их среды;

- создание автоматизированной информационно-аналитической сети и базы данных
состояния здоровья и успешности обучения учащихся;

- проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся;
- проведение системного анализа и оценки получаемой информации; выявление

причинно-следственных связей между состоянием здоровья учащихся и воздействием
факторов внутри- и внешкольной среды, прогнозирование динамики наблюдаемых
явлений, устранение причин и условий ухудшения здоровья;

- разработка и реализация программ оздоровления учащихся в образовательном
учреждении, исходя из особенностей их индивидуального психофизиологического
развития, отклонений в состоянии здоровья и условий учреждения;

- разработка и внедрение организационно-педагогических рекомендаций,
способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима учебы и отдыха в учебном
заведении;

- выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получении знаний о
здоровье и здоровом образе жизни, а также в профилактической и коррекционной помощи;
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- разработка и реализация образовательных программ, направленных на повышение
валеологической культуры учащихся, их родителей и педагогов;

- консультирование всех субъектов образовательного процесса;
- интеграция усилий в деятельности педагогических, психологических, социальных

и медицинских работников образовательного учреждения, для обеспечения сохранения,
укрепления и коррекции здоровья учащихся.

Эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения зависит от
регулярного, системного проведения здоровьесберегающей деятельности в лицее на основе
взаимодействия специалистов разного профиля.

В службе медико-психолого-педагогического сопровождения выделяется пять
основных направлений деятельности.

Первое направление - физическое воспитание учащихся. Направлено на
физическое развитие учащихся в соответствии с личностными, возрастными
особенностями, состоянием здоровья .

Второе направление) – медицинское сопровождение. Обусловлено
необходимостью медицинского сопровождения учащихся, проведению работы по
диагностике состояния их здоровья (показатели физического развития учащихся,
соматического статуса) с последующим анализом и разработкой соответствующих
рекомендаций, принятием профилактических и лечебных мер.

Третье направление– образовательно-валеологическое. Обусловлено
необходимостью валеологического сопровождения образовательного процесса, через:

- создание валеологически целесообразных условий функционирования школы;
- разработку методических и организационно-педагогических рекомендаций,

способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима работы и отдыха в
образовательном учреждении и экспертизе результатов их внедрения;

- повышение валеологической грамотности субъектов образовательного процесса
через разработку и внедрение интегрированных учебных программ, направленных на
формирование потребности в здоровом образе жизни и воспитания культуры здоровья.

Четвертое направление – психологическое. Направлено на:
- совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся школы;
- проведение развивающих и коррекционных системно - и индивидуально-

ориентированных программ;
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- разработку методических рекомендаций, способствующих обеспечению
здоровьесберегающего режима работы и отдыха в учебном заведении, экспертизе
результатов их внедрения;

организацию и проведение мониторинга психологического здоровья и успешности
обучения учащихся в период их пребывания в образовательном учреждении.

Пятое направление – информационное. Обусловлено необходимостью
оперативной обработки, систематизации, хранения и предоставления сотрудникам
информации о состоянии здоровья учащихся (компьютерная база данных).

Особая роль в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни
отводится освоению и использованию в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий. Это:

1) общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью;
2) специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и

психотерапевтические.
1. Общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью.
1.1. Общепедагогические дидактические технологии – выполняют

здоровьесберегающие функции, если организация учебного процесса соответствует общим
дидактическим принципам, которые предупреждают переутомление учащихся, помогают
сохранить работоспособность в течение урока, дня, включают в деятельность все виды
анализаторов, регулируют двигательную активность и интерес к уроку.

Это принципы: активности и самостоятельности; наглядности; учета возрастных и
индивидуальных особенностей; сочетания индивидуальной, групповой и коллективной
работы; познавательного интереса и межпредметной интеграции, а так же др. Ориентация
на данные принципы обязывает педагогов ставить на уроке специальные задачи:

· учет динамики работоспособности при планировании хода работы на уроке;
· смена видов деятельности учащихся для предупреждения переутомления;
· психологическая поддержка неуверенных в себе;
· создание ситуации успешности для каждого ученика;
· создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке;
· включение упражнений для гигиены глаз, позвоночника, спины,

динамических поз;
· использование приемов релаксации.
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1.2. Общепедагогические социальные здоровьесберегающие технологии – в большей
степени реализуют задачи воспитания и могут быть разработаны как на уроках, так и во
внеурочной работе. Если дидактические технологии строятся на основе способов
взаимодействия с учебным материалом, то социальные – на основе способов
межсубъектного взаимодействия, способов саморазвития в плане здоровья. Строятся они
в соответствии с логикой этапов саморазвития учащихся, как субъектов здорового образа
жизни:

· самоактуализация потребности в сохранении и укреплении своего здоровья;
· самоанализ своих проблем здоровья и психосоматических состояний;
· самооценка своих знаний и умений в области организации здорового образа жизни

учащихся соответственного возраста;
· самореализация в составлении своей индивидуальной и общественной программы

здорового образа жизни;
· саморегуляция творческой самостоятельной работы над собой, способов поведения

и приемов оздоровления;
· развитие нравственного самосознания учащихся, устойчивой мотивации здорового

образа жизни и духовно-гуманистических ценностей.
2. Специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и

психотерапевтические технологии.
2.1. Специальные здоровьесберегающие технологии – лечебно-коррекционные.

Применяются в образовании детей с нарушениями здоровья, после перенесенных
заболеваний, учащимися специальной медицинской группы. Обучение таких детей
сопровождается коррекцией и профилактикой отклонений в состоянии тех или иных систем
организма.

2.2. Психотерапевтические технологии. Связаны с нормализацией психического
состояния человека – сказкотерапия, арттерапия, музыко-, танцтерапия и различные виды
тренингов.

Данные здоровьесберегающие технологии направлены на устранение негативного
влияния психолого-педагогических факторов. Для устранение или снижение вредного
влияния гигиенических и средовых факторов используются здоровьесберегающие
технологии, основанные на соблюдении гигиенических требований к детским учреждениям
(установленные СанПиНом), которые опираются на данные, о физиологических
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изменениях в организме детей в результате взаимодействия его со средой с учетом возраста
ребенка и особенностей организации учебно-воспитательного режима в школе.

Администрация школы и педагоги обращают внимание на такие факторы как:
действие звуковых раздражителей; воздушно-тепловой режим; естественное и
искусственное освещение; использование персональных компьютеров; питание в
учреждении и др. Показателями рациональной организации учебного процесса
выделены:

· объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность,
включая затраты времени на выполнение домашних заданий;

· нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов,
индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота,
продолжительность, виды и формы работы);

· занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки
физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота,
продолжительность, виды и формы работы).

Поскольку основой организации процесса обучения является школьное расписание
уроков, в школе учитываются физиолого-гигиенические требования к его составлению, с
учетом динамики изменений физиологических функций и работоспособности учащихся на
протяжении учебного дня и недели.

Одной из предпосылок реализации медико-психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса является наличие y педагогов валеологического
образования и культуры. В соответствии с чем, в программу валеологической подготовки
педагогов школы включены следующие вопросы:

· формирование культуры здоровья педагогов;
· формирование представления об ответственности человека за свое здоровье;
· обеспечение необходимой информацией в области здоровья;
· формирование компетенции в вопросах здоровьесберегающих образовательных

технологий;
· обучение современным методам и приемам организации и проведения работы по

формированию культуры здоровья учащихся.
Высокий уровень валеологической культуры педагога предполагает осознанный

выбор учебных режимов и педагогических технологий, не наносящих ущерб здоровью
учащихся, умение строить психологически грамотное общение с учащимися, коллегами,
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родителями и способность вести учащихся к осознанному выбору образа жизни и норм
поведения, способствующих повышению уровня собственного здоровья и окружающих.

Непременным требованием медико-психолого-педагогического сопровождения
является наблюдение и работа с учащимися «группы риска» дезадаптации. В данную
группу в школах входят учащиеся 1 классов.

· Учащиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению;
· Учащиеся, изменяющие маршрут обучения в процессе ротации;
· Учащиеся – дезадаптанты и учащиеся с девиантным поведением.

От педагогов в критических ситуациях дезадаптации ребенка требуется
повышенное внимание к его индивидуально-психологическим особенностям,
индивидуальный подход в обучении и воспитании, создание атмосферы комфортности, а
также психокоррекционная работа, проводимая совместно со специалистами
психологического подразделения службы медико-психолого-педагогического
сопровождения. В данном случае сопровождение образовательного процесса, при
интегрирующей роли школьной службы медико-психолого-педагогического
сопровождения, играет исключительно важную роль и позволяет решить проблему
совместной деятельности педагога, психолога, врача, родителей.

Создание системы физкультурно-оздоровительной работы
Создание системы физкультурно-оздоровительной работы включает следующий

комплекс работ:
 диагностико-прогностическая: исследование состояния физической подготовленности

учащихся; мониторинговое динамическое отслеживание состояния физической
подготовленности учащихся на протяжении всего периода обучения в учебном
заведении; диагностика соответствия постановки физкультурного воспитания
психофизиологическим особенностям учащихся, имеющимся у них отклонениям в
здоровье и физическом развитии; своевременное выявление факторов риска для
здоровья и развития; прогнозирование мер, направленных на устранение
неблагоприятных и активизации благоприятных факторов влияющих на состояние
здоровья учащихся;

· коррекционная: разработка и внедрение содержания и методик проведения уроков
физической культуры, занятий с учащимися, имеющими отклонения в физической
подготовке, в физическом развитии и состоянии здоровья; проведение с учащимися
занятий с коррекционной направленностью (уроки физической культуры, организация
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занятий в специальных медицинских группах); контроль за осуществлением мер по
коррекции отклонений в состоянии физического здоровья в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня;

· профилактическая: изначальное обеспечение условий для оптимальной двигательной
активности учащихся, сохранения их физического здоровья; устранение факторов,
оказывающих негативное воздействие на состояние физической подготовленности
учащихся; организация и проведение оздоровительно-профилактических и лечебно-
физкультурных мероприятий; обеспечение гигиенических условий в местах занятий
физической культурой; поддерживание в соответствующем состоянии спортивного
оборудования и инвентаря, используемого на занятиях физической культурой;

· образовательно-просветительская: формирование у учащихся в процессе занятий
физической культурой ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье,
здоровый образ жизни; разработка содержания и методик проведения уроков
физической культуры, занятий, оздоровительных мероприятий учащимся в режиме
учебного дня и во внеклассных формах; проведение с учащимися теоретических
занятий по основам «Культуры здоровья» в контексте физического воспитания;
проведение консультаций учащимся, родителям и педагогам по вопросам физического
воспитания в целом и тесно связанными с ним аспектами коррекции отстающих
физических качеств, в частности;

· научно-методическое и информационное обеспечение: обоснование инновационных
подходов к постановке физического воспитания на валеологической основе; контроль
осуществления мер по коррекции отклонений в состоянии физического здоровья в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня; опытно-
экспериментальная проверка эффективности проводимой работы по организации
здоровьеформирования средствами физической культуры и принимаемым
коррекционным мерам; информирование субъектов образовательного процесса
(учащихся, родителей, педагогов) о результатах проводимой оценки состояния
физической подготовленности; подготовка и внедрение различного рода
вспомогательных средств, обеспечивающих учащимся получение оперативной
информации, связанной с проведением мониторинга состояния физической
подготовленности: паспорт физической подготовленности, стенд с нормативными
требованиями и др.
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Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы
включает:

· проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
· организацию динамических перемен;
· организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;
· организацию работы спортивных секций (волейбол, баскетбол)
· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
– «Дни здоровья» – (осень, зима, весна, лето);
– «Весёлые старты» – (октябрь, май, июнь);
– соревнования по футболу (сентябрь, декабрь);
– праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (сентябрь,апрель);
– соревнования по волейболу (ноябрь)
– Малые молодецкие игры (октябрь, февраль)

Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. (
Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».
В школе создается система работы с родителями (законными представителями) по

вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включающая следующие направления деятельности:

1. Просветительская работа:
- Лекции специалистов
- Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводят учителя

по материалам учебников, приглашается священник, работники библиотек,
находящихся на территории посёлка);

- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;
- Родительские собрания по проблемам:

.

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным».Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора,изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территориишколы (района, округа…).

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея. Распределениеобязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление альбомавыступление.
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников.Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведениеспортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение назначенияразных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для укрепления, дляснятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация репетиций и проведениедемонстрации комплекса.
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· Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе
· Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к средней школе
· Формирование активной позиции гражданина
· Методы семейного воспитания и их роль во всестороннем развитии младшего

школьника
· Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности подростка
· Профессиональное самоопределение старшеклассников
· Я и мой ребенок. Поддержка как стратегия конструктивного взаимодействия с

детьми
· Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и

правонарушений
· Этика взаимоотношений родителей с детьми

2. Проведение коллективных творческих дел с активным привлечением родителей
(законных представителей) к совместной работе:

· «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные
соревнования и активно участвуют в них);

· «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей
и учителей);

· «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные
команды);

· выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены
работы родителей);

· создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
В обобщенном виде основные направления формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни, ценностные установки и планируемые результаты
представлены в таблице.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Направления
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного
образа жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
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Формирование
ценностного
отношения к
природе, своему
здоровью и
здоровому образу
жизни

Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно–психическое
и
социально–психолог
ическое

1) У учащихся сформировано представление об
основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды
2)У учащихся сформировано ценностное,
бережное отношение к природе, своему
здоровью, здоровью близких и окружающих
людей.
3) Учащиеся имеют элементарные представления
о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека.
4) Учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности.
5) Учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества.
6) Учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека
7) У учащихся сформировано умение безопасного
поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях

Создание
здоровьесберегающ
ей инфраструктуры
образовательного
учреждения

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни

Соответствие состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности

Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объему учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения

Организация
физкультурно–оздор
овительной работы

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствование
физического
состояния

1) Полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях).
2) Рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий
активно–двигательного характера на ступени
начального общего образования
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Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Ценность здоровья
и здорового образа
жизни

Эффективное внедрение в систему работы
образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов, включенных в учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности
семейного
воспитания

Эффективная совместная работа педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни и различных видов и форм здоровьесберегающих мероприятий
представлено в таблице.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направление
формирования
здорового образа
жизни

Задачи формирования здорового
образа жизни

Различные виды и формы
здоровьесберегающих мероприятий

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью);
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей
к здоровью детей

1) Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
2) Спортивные секции,
туристические походы; встречи со
спортсменами, тренерами
(внеурочная, внешкольная).
3) Урок физической культуры
(урочная).
4) Подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная).
5) Спортивные соревнования,
игровые и тренинговые программы
(внешкольная)

Создание
здоровьесберегающ
ей инфраструктуры
ОУ

Организация качественного
горячего питания учащихся;
Оснащение кабинетов (в том
числе медицинского),
физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным,
игровым)

1) Укрепление
материально–технической базы;
2) Комплектование необходимого и
квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи,
медицинские работники)

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Повышение эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного функционального
напряжения и утомления,

1) Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям
обучающихся (использование
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создание условий для снятия
перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение возможности
обучающихся осуществлять
учебную и внеучебную
деятельности в соответствии с
возрастными и индивидуальными
возможностями

методик, прошедших апробацию).

2) Индивидуализация обучения
(учет индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным программам
начального общего образования

Организация
физкультурно–оздо
ровительной
работы

Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима обучающихся,
нормального физического
развития и двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование
культуры здоровья

1) Организация занятий по лечебной
физкультуре, динамических
перемен, физкультминуток на
уроках.
2) Организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.
3) Проведение
спортивно–оздоровительных
мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и
т. п.)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включение каждого учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность

1) Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и т. п.
2) Создание общественного совета
по здоровьесбережению

Просветительская
работа с
родителями
(законными
представителями).

Включение родителей (законных
представителей) в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы

1) Лекции, семинары, консультации,
курсы по различным вопросам роста
и развития ребенка, его здоровья,
факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье
детей.
2) Приобретение для родителей
необходимой научно–методической
литературы

Оценка эффективности деятельности ОУ в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма.
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Психологическое состояние учащихся оценивается посредством диагностической
работы психолога, а так же через наблюдение учеников школы классными руководителями
и специалистами воспитательной службы.

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках
мониторинговых процедур. При этом ведущими методами являются: экспертные суждения
(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учётом возраста; самооценочные суждения детей.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;
- экологическая культура.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.5 Программа коррекционной работы
Характеристика контингента учащихся с ограниченными

возможностями здоровья и особыми потребностями.
Мониторинг количественного состава детей с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (начальная школа):
- Кол-во детей с ОВЗ –0.
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- Кол-во детей-инвалидов – 17;
- Кол-во детей с ОВЗ, обучающихся по специальным программам – 0;
- Кол-во детей-инвалидов, обучающихся на дому – 8;
- Численность детей-инвалидов, которые могут обучаться с использованием

дистанционных образовательных технологий – 6.
Цель, задачи программы

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.

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории
в освоении основной образовательной программы начального общего образования.

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
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.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:
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логопед Центра «Росток», педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник
(фельдшер поликлиники №2, 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.

В обобщенном виде программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка
представлена в таблице.

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка

Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицин
ское

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации: история развития ребенка,
здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения 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 занятий,
в перемены, во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.

Психолог
о–логопе
дическое

Обследование актуального уровня
психического и речевого развития, определение
зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные особенности;
моторика речь.

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное время
(учитель).
Специальный эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью ребенка
на занятиях и в свободное
время.
Изучение письменных работ
(учитель). Специальный
эксперимент (логопед)
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Социальн
о–педагог
ическое

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Посещение семьи ребенка
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения во время занятий,
изучение работ ученика
(педагог).
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей
(учитель).

Беседа с родителями и
учителями– предметниками.

Специальный эксперимент
(педагог, психолог).

Анкета для родителей и
учителей.

Наблюдение за ребенком в
различных видах деятельности

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

наблюдения;
· 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 которой фиксируются:

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося;
-результаты педагогической и психологической диагностики;

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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-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,

ориентированного на всех участников образовательного процесса— проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, 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

учащимися, 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



403

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

Особенности организационных, психолого-медико-педагогических, методических,
дидактических условий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы
начального общего образования

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа,
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого;
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма дифференциации
образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. Для обучения используются специальные
учебники.

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, в том числе для так
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя
созданию психологического комфорта при обучении.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально
посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и
склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение,
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.
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Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися

на часах группы продлённого дня.
Работа спецгрупп по физической культуре

1.Коррекционная работа по физической культуре рекомендована учащимся,
имеющим проблемы со здоровьем, при наличии справки от врача. Сформирована
спецгруппа для учащихся начальной школы.
1. Расписание занятий: понедельник, четверг (12.30-13.10)

2.Рабочая программа спецмедгруппы разработана учителем физической
культуры Костяевой О.К. на основании « Программы по физической культуре для
учащихся 1-4 классов, отнесённых по состоянию здоровья к спецмедгруппе.»
Московский институт открытого образования. 2011г. ( см. Приложение)
Индивидуальные занятия с педагогами
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам.
Составлен график консультаций для учащихся, испытывающих трудности в усвоении
программ, индивидуальные и групповые занятия по коррекции проводит педагог-психолог
Пузырникова Т.А. Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят
с ним занятия непосредственно по месту его проживания.

В настоящее время в начальной школе нет детей, проходящих надомное обучение.
Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(компьютерная связь).

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие
возможности: мультимедийное оборудование, компьютер, принтер, сканер, с помощью
которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе
учебного процесса проходит выполнение учащимся заданий, присланных ему в
электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного
обучения школы.

Но в настоящее время в начальной школе нет детей, обучающихся дистанционно.
Инклюзивное образование

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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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
нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом
сопровождении.

Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации
в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная
деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей
с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других
классов. 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 другими детьми.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический
консилиум. Он проводится по итогам четверти и учебного года и по мере необходимости.

Мониторинговая деятельность предполагает:
· отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
· перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися,
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума
– выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения
общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
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активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-
личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения
должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое
представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей.

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению
квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов.

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, спортивные площадки
на территории школы, медицинский кабинет, кабинет здоровья, компьютерный класс);

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования,
услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь
при проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы

могут рассматриваться:
· динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению

предметных программ;
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· создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических
условий);

· увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой
квалификацией для организации работы с обучающимися с ОВЗ;

· сравнительная характеристика данных медико-психологической и
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

· количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе
с детьми с ОВ и другие соответствующие показатели.
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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования

Учебный план МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска» составлен в соответствии с п.6
ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.

Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы школы,
который рассматривается на заседании педагогического совета и согласовывается с
Управлением образования администрации г. Ульяновска.

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых
документов:

I. Федерального уровня:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (статья № 28)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ.

3. Приказ МО РФ № 220/11-12 от 22.02.99 «О недопустимости перегрузки
обучающихся начальной школы».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.
2012 г. № 1897 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием».

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.
2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с
«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в
недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»). етодическими рекомендациями о введении третьего часа
физической культуры в недельный.

8. Письмо департамента общего образования от 17.12.2001г. № 957/13-13
«Обучение иностранного языка во 2 классе». Информационное письмо МО от 13.05.03г.
№ 13-51-91/13 «Об изучении иностранного языка в 3 классе», Письмо Департамента от
21.05.04г. № 14-51-139/13 «Об изучении иностранного языка в 4 классе».

9. Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 № 84-Р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
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10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.

11. Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, http://fgosreestr.ru/).
II. Регионального уровня:

Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15
марта 2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих
программы общего образования».

Письмо Министерства образования Ульяновской области от 03.12.2012 № 73-ИОГВ-
2201/7600исх. с рекомендациями по содержанию информационных стендов и раздела
официального сайта «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях Ульяновской
области».

Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.05.2015
№73-ИОГВ-01/3942исх «О преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4 классах общеобразовательных организаций Ульяновской области»,
29.05.2015г. №73-ИОГВ-01.02/4038исх «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
III.Муниципального уровня:

· Письмо Управления образования администрации Ульяновской области от
18.09.02г. «Об изучении ОБЖ в 1-11 классах».

IV.Школьного уровня:
1. Локальные нормативные акты МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска».
Учебный план МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска» устанавливает:
· перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне

образования;
· определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет

учебное время, отводимое на освоение учебных предметов обязательной части
учебного плана и части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений (1-4 класс), максимальный объём аудиторной учебной нагрузки учащихся.

Структура учебного плана
МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска» осуществляет образовательную деятельность в

соответствии с уровнями образовательных программ:
1. начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения - 4 года);
2. основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения - 5 лет);
3. среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок освоения - 2 года).

На каждом из уровней образования (начальная школа, основная школа, средняя школа),
решаются общие задачи, имеются свои специфические функции, связанные с возрастными
особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных
курсов и занятий по выбору обучающихся. Основой учебного плана является
осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда изучаемые курсы
получают на последующих уровнях своё развитие.

В Учебном плане на 2015-2016 учебный год в необходимом объёме сохранено
содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый

http://fgosreestr.ru/
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уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на
территории РФ.

Количество часов не превышает величину максимальной недельной образовательной
нагрузки.

Обучение осуществляется по завершённым предметным линиям, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.

Все первые классы Лицея перешли на новый базисный учебный план с 2011-2012
учебного года, реализующийФГОСНОО. В 2015- 2016 учебном году 1-е, 2-е, 3-и, 4-е классы
обучаются по учебному плану, составленному на основе ФГОС – 2011 года и Примерной
основной образовательной программы начального общего образования.

В параллелях 2,3,4 классов обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья (4 человека). Календарно-тематическое планирование по учебным предметам
составлено для них с учетом диагноза каждого из них. Оно ориентировано на помощь в
реализации их индивидуальных образовательных возможностей и потребностей и создание
условий для успешного развития с учетом особенностей психического и физического
здоровья.

Многовариативная структура учебного плана школы реально отражает
дифференцированный подход в реализации содержания образования, помогает каждому
ребенку использовать право на разноуровневое образование в соответствии со
склонностями и способностями.

Начальное общее образование (1-4 классы)
Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных уровней

способностей. В начальной школе развивающее обучение становится основной
стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности младшего
школьника, раскрыть его индивидуальные способности. В связи с этим в начальных классах
обучение ведётся по УМК «Перспективна» (1 и 2 классы), УМК «Система Л.В.Занкова» (3
и 4 классы).

В начальных классах 5-дневная учебная неделя.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения

государственных программ начального общего образования. Учебный план 1-4 классов
представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных
отношений.

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов
35 учебных недель. В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения,
согласно СанПиН, в сентябре-октябре проводится по 3 урока в день, продолжительность
урока по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае
по 4 урока по 40 минут каждый. Во 2-4 классах – 40 минут весь учебный год. Ежедневно
в первых классах начальной школы проводится динамическая пауза в середине дня,
позволяющая снять умственную напряженность у обучающихся. Для этих же целей
предоставляются дополнительные каникулы в середине третьей четверти для
первоклассников.

Область «Естествознание» представлена предметом «Окружающий мир» Плешаков
А.А. и Новицкой М.Ю. (1 - 2 классы), Дмитриева Н.Я. и Казаков А.Н. (3 - 4 классы),
изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. Данный учебный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ.
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«Информатика и информационно-коммуникативные технологии», направленные на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 4 классе в качестве модуля
в рамках предмета «Технология» автор Цирулик Н.А. и во внеурочной деятельности 1 час
в неделю.

В рамках реализации ФГОС НОО по литературному чтению в 4-х классах во
внеурочной деятельности изучается курс «Совёнок или волшебная сила книги». На
изучение данного курса отводится 35 часов за учебный год 1 час в неделю.

В 4 классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час
в неделю. По выбору родителей изучаются модули «Основы православной культуры»
Кураева А.В. и «Основы светской этики» Данилюк А. Я.

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений добавлены на
русский язык в 1-4 классах 1 час в неделю.

В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во внеурочной деятельности
введён кружок спортивно-оздоровительной направленности.

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения
деятельностных форм обучения учебный план предусматривает время на творческую и
проектную деятельность. Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется во второй
половине дня по направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Данные занятия проводятся по
выбору учащихся и их родителей (законных представителей) на базе Лицея.

Учебный план МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска» для учащихся 1-4-х классов
прилагается (Приложение 1).

На основании Положения МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска» «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения» промежуточная
аттестация (четвертная, полугодовая) учащихся 2-4-х классов осуществляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости с учётом письменных контрольных работ.

В первых классах и 1 полугодие во вторых классах используется безотметочное
обучение, со 2 полугодия второго класса, третьих и четвёртых классах осуществляется
промежуточная аттестация.

Во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговых
контрольных работ, комплексных контрольных работ, тестирования по учебным
предметам, определённым педагогическим советом школы и утверждённым приказом
директора.

Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе
результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
максимально допустимая учебная нагрузка во II-IV классах при 5-дневной неделе
составляет 23 часа, в 1 классе - 21 час.

Учебный план МАОУ «Лицей №38 г.Ульяновска»,
уровень начального общего образования

2023-2024 учебный год
Предметные области Учебные предметы Классы

4
Обязательная часть Количество часов

1п/г 2п/г
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Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 4
Литературное чтение 3 3

Иностранный язык Иностранный
язык(Английский язык)

2 2

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык 0,5
Литературное чтение на
родном языке

0,5

Математика и
информатика

Математика 4 4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

1 1

Искусство музыка 1 1

изобразительное искусство 1 1
Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3
Итого 22,5 22,5
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Русский язык 0,5
Математика и конструирование 0 0
Литературное чтение 0 0,5
Итого при 5-дневной неделе 23 23

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов. УМК (См. Приложение.)

3.2. Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года 01.09.2024, окончание учебного года 24.05.2025. Для 9 и 11

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием
государственной итоговой аттестации. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33
недели; 2-8,10 классы - 34 недель; 9, 11 классы - от 33 до 37 недель с учетом
аттестационного периода.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Учебный год в 1-9 классах делится на триместры, в 10, 11 классах на
полугодия.
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2. Количество классов-комплектов
1 класс - 5; 2 класс - 5; 3 класс - 5; 4 класс - 5; 5 класс - 4; 6 класс - 4; 7 класс - 4; 8 класс

- 4; 9 класс - 4; 10 класс - 2; 11 класс - 3. Итого 45 классов
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год на всех уровнях образования делится на триместры. На основании

письма Управления образования администрации города Ульяновска №3444 от 08.05.2024
и рекомендаций Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области:

Учебный период Дата начала
триместра

Дата окончания
триместра

Продолжительность
(количество учебных
недель)

I триместр 01.09.2024 17.11.2024 10 недель

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 недель

III триместр 25.02.2025 24.05.2025 12 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние внутри
триместра

07.10.2024 13.10.2024 7 дней

Осенние
межтриместровые

18.11.2024 24.11.2024 7 дней

Новогодние
каникулы

30.12.2024 08.01.2025 9 дней

Зимние
межтриместровые

17.02.2025 23.02.2025 7 дней

Весенние внутри
триместра

7.04.2025 13.04.2025 7 дней

Летние 25.05.2025 31.08.2025 98 дня
4. Регламентирование образовательного процесса в неделю
6 - дневная рабочая неделя в 1 – 11 классах
5. Регламентирование образовательного процесса на смены
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МАОУ города Ульяновска “Физико-математический лицей №38” работает в одну
смену

Продолжительность урока

Обучение
в 1 классах - осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:
10. используется “ступенчатый” режим обучения в первом полугодии (сентябрь,

октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока, 1
день в неделю 5 уроков (физическая культура - 5-й урок) по 35 минут каждый;
январь- май по 4-5 уроков по 40 минут каждый; ежедневно, начиная с 1.09.2024 по
24.05.2025 после 2-го урока проводится динамическая пауза - 40 минут
Во 2 - 11 классах уроки по 40 минут.

Расписание звонков

1 класс 2-11 классы

1 четверть

1 урок 8.00-8.35 8.00-8.40

2 урок 8.55-9.30 8.55-9.35

3 урок ДП

9.50-10.30

9.50-10.30

4 урок 10.45- 11.20 10.50-11.30

5 урок 11.50-12.30

6 урок 12.450-13.30

7 урок 13.40-14.20

8 урок 14.30-15.10

ДП - динамическая пауза на свежем воздухе

Продолжительность перемен
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1-й класс 2- 9-ые классы

1 перемена - 20 минут
2 перемена - 20 минут
Динамическая пауза - 40 минут
3 перемена - 15 минут

1 перемена - 15 минут
2 перемена - 15 минут
3 перемена - 20 минут
4 перемена - 20 минут
5 перемена - 20 минут
6 перемена – 10 минут
7 перемена – 10 минут

Факультативные занятия, кружковая работа, внеурочная
деятельность.

Начало факультативных занятий, секций, внеурочной деятельности учащихся 1,-11
классов (ФГОС); кружковой работы - через 40 минут после окончания последнего урока.

6. Регламентирование образовательного процесса по аттестации учащихся

Система оценивания: 1 класс, 2 класс ( первый триместр) – без отметочная, 2 класс
(со второго триместра), 3-11 классы - пятибалльная.

Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах

Класс Сроки Предметы по которым аттестуются

2 последняя неделя 2 триместра По всем предметам учебного плана

3 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

4 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

5 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

6 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

7 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

8 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

9 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

10 последняя неделя полугодия По всем предметам учебного плана

11 последняя неделя полугодия По всем предметам учебного плана
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Промежуточная аттестация

По итогам учебного года в 1-4 классах проводятся комплексные контрольные работы
для выявления степени усвоения программного материала учебного года.

В 5-8,10 классах проводится в форме итоговых контрольных работ или тестов ВПР
в период с 16 апреля по 24 мая 2025 года без прекращения образовательного процесса по
следующим предметам:

· 5-6 классы - математика, русский язык
· 7,8 классы - математика, русский язык, физика.
· 10 классы - математика, русский язык и профильные предметы

Итоговая аттестация

В 9 и 11 классах проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования
и науки РФ.

7. График работы центра здорового питания
Понедельник - пятница:

8.00 - 8.15 завтрак начальная школа 3, 4 классы

8.40-8.55 завтрак начальная школа 2 классы

9.35-9.50 завтрак начальная школа 1 классы

10.30 - 10.45 обед старшая школа 5,6, 7А, 7Б классы

11.25-11.45 обед начальная школа 3, 4 классы

11.55 – 12.10 обед начальная школа 2 классы

12.25 - 12.45 обед 7В, 7Г, 8-11 классы

Суббота

9.35 - 9.50 обед 7 - 8 классы

10.30 - 10.45 обед 9 - 11 классы, бесплатное питание для учащихся 7-11
классов

Буфетная продукция продается с 10.25 до 15.00
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Циклограмма мероприятий

· Школьный тур предметных олимпиад: сентябрь 2024г.
· Педагогический совет - 1 раз в триместр.
· Совещание при директоре - каждый понедельник
· Совещание учителей – каждая среда
· Совет профилактики - 1 раз в месяц
· Заседания методических объединений - 1-2 раза в триместр
· Научно-практическая конференция - апрель 2025г.
· Заседание наблюдательного совета лицея - 1 раз в триместр

Продолжительность рабочей недели работников ОУ

· учитель - 36 часов (18 академических - 1 ставка)
· директор - 40 часов
· библиотекарь, сторож, гардеробщик, работник МОП - 40 часов

График дежурства по лицею заместителей директора:

4. Понедельник - заместитель директора по административно-хозяйственной части
Сивак Михаил Владимирович

5. Вторник - заместитель директора Ефремов Валерий Юрьевич
6. Среда - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гильфанова Елена

Юрьевна
7. Четверг- заместитель директора Керчев Алексей Владимирович
8. Пятница - заместитель директора Прохорова Наталья Владимировна
9. Суббота - заместитель директора по ИКТ Курзин Александр Валерьевич

3.3 План внеурочной деятельности

Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
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организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном
развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений,
но и педагогами учреждений дополнительного образования.

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного
сознания и общественной жизни.

Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
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социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:
· Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся

совместно с общественными организациями, ЦДТ, театрами, библиотеками,
семьями учащихся.

· Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
· Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
· Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
· Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
· Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования
здорового образа жизни.

· Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

· Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы
в школе.

· Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время.

· Организация информационной поддержки учащихся.
· Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Принципы внеурочной деятельности:
· Включение учащихся в активную деятельность.
· Доступность и наглядность.
· Связь теории с практикой.
· Учёт возрастных особенностей.
· Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
· Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к

сложному).
На содержание плана внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы:

· Традиции школы.
· Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
· Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности,

установки.
· Месторасположение школы по отношению к социокультурной среде.

Нормативно-правовая и документальная основа:
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·Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ.

·Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.

·Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации.

·Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
ОУ.

·Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.

·Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).

·Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.
·Должностная инструкция старшей вожатой.
·Должностная инструкция классного руководителя.
·Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
·Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.

План внеурочной деятельности для 1-4 классов
2015-2016 учебный год

Клас
с

Название
курса

Количество
часов

в неделю

Государственные, авторские программы
(полное название, издательство, год издания,
название и автор учебной программы)
Название рабочей программы, фамилия И.О.
составителя, номер протокола ШМО

Научно-познавательное направление

1
класс

Мир
деятельно

сти

1
Школа 2000…
Библиотека программы «Школа 2000…»
Академия повышения квалификации и
профессиональной передготовки работников
образования РФ.
Центр системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…»
Л.Г.Петерсон,М.А.Кубышева
Рабочая программа «Мир деятельности – 1В» .
Составители: Андреева В.И.
Утверждена на заседании ШМО
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Протокол №1от 30.08.2015

2 - 3
класс
ы

Совенок
или
волшебна
я сила
книги

2
Программы внеурочной деятельности (система
Л.В.Занкова)
Составитель Е.Н.Петрова
Самара, Издательский дом «Фёдоров», 2011
Программа курса
««Совенок или волшебная сила книги»
Рабочая программа«Совенок или волшебная
сила книги» -2а,2б,2в,2г,2д
Составители Андреева В.И., Камаева
Л.А.,Киряшина Ю.В, Макарова Г.В., Соколова
Т.Н.
Рабочая программа«Совенок или волшебная
сила книги» -3а,б,в,г,д
Составители Аминова Г.И., Харушкина А.А.,
Мокшанова Л.Г., Рыськина В.С., Белина Т.В.
Рабочая программа«Совенок или волшебная
сила книги» -4а,б,в,г,д
Составители Васильева С.Г., Пантелеева Н.И.,
Чиркова Е.В., Москвичева Е.П., Тумасева А.В.
Рабочие программы по курсу «Совенок или
волшебная сила книги»
утверждены на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №1 от 30.08.2015

1
класс
ы

Учусь
создавать
проект

1
Программы внеурочной деятельности

(авторская)
Составитель авторской программы Р.И. Сизова,
Р.Ф. Селимова. «Учусь создавать проект» 2
класс, Москва: Издательство РОСТ, 2012г.
Программа курса
«Учусь создавать проект»
Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова.
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Рабочая программа «Учусь создавать проект» -
2а, б, в. г. д
Составитель Андреева В.И.,Камаева
Л.А.,Киряшина Ю.В, Макарова Г.В., Соколова
Т.Н.
Рабочие программы по курсу «Учусь создавать
проект» - 2а,б,в. г.д классов
утверждены на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №1 от 30.08.2015

2 – 4
класс
ы

Юным
умникам

и
умницам

2

Программа курса « Развитие познавательных
способностей учащихся младших классов».
О.Холодова, лауреат конкурса «Грант Москвы»
Москва, Рост, 2014
Программа курса
«Юным умникам и умницам»
О.Холодова
Рабочая программа «Юным умникам и
умницам» -4а,б,в,г
Составитель Арзамасова С.Г, Симачкова Т.Ю.,
Полетаева М.Ю., Мингачёва Н.Г, Моисеева К.Н
Рабочая программа «Юным умникам и
умницам» -2а,б,в,г,Д
Составители Аминова Г.И., Харушкина А.А.,
Мокшанова Л.Г., Рыськина В.С., Белина Т.В.
Рабочая программа«Умники и умницы» -
3а,б,в,г,д
Составители Васильева С.Г., Пантелеева Н.И.,
Чиркова Е.В., Москвичева Е.П., Тумасева А.В
Рабочие программы по курсу «Юным умникам
и умницам»
утверждены на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №1 от 30.08.2015
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1 – 2
класс
ы

Информа
тика

1

2

Программа курса: Сборник рабочих программ:
1-4 кл. Пособие для учителей

общеобразовательных школ. Семенов А.Л.,
Рудченко Т.А.(авторская) «Информатика». М.:

Просвещение, 2011.
Рабочая программа «Информатика» -1а,б,в,г,д
Составители Андреева В, И., Макарова Г.В.,
Камаева Л.А., Киряшина Ю.В., Соколова Т.Н.
Рабочая программа «Информатика» -2а,б,в,г,д
Составители Аминова Г.И., Харушкина А.А.,
Мокшанова Л.Г., Рыськина В.С., Белина Т.В.
Рабочие программы утверждены на заседании
ШМО
Протокол №1 от 30.08.2015

3
класс
ы

Занимате
льная

информат
ика

2
Программа курса информатики и ИКТ для 2-4

классов начальной общеобразовательной школы
(Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова,

Л.П. Панкратова) // Программы для
общеобразовательных учреждений:

Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н.
Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2010 г.
Рабочая программа «Занимательная
информатика» -4а,б,в,г,д
Составители Васильева С.Г., Пантелеева Н.И.,
Чиркова Е.В., Москвичева Е.П., Тумасева А.В
Рабочие программы по курсу «Занимательная
информатика»
утверждены на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №1 от 30.08.2015

2
класс

Занимате
льный

1 Программа курса Мищенковой Л.В.
«Занимательный русский язык». М.:
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русский
язык

Издательство РОСТ, 2013.
Рабочая программа «Занимательный русский
язык» -2а
Составители Рыськина В.С
Рабочая программа курса «Занимательный
русский язык» -2а
утверждены на заседании ШМО
Протокол №1от 30.08.2015

1 – 2
класс
ы

Истоки 1 И.А. Кузьмин, Л .В. Камкин. Программа
учебного курса «Истоки» (1-4 классы)
(Истоковедение. Том 1. Издание 3-е.
дополненное. 2010, с. 57-76; Истоковедение. Том
5. Издание 4-е. дополненное. 2009, с. 13-32).
Рабочая программа «Истоки – 1а,б,в,г,д»
Составители Андреева В, И., Макарова Г.В.,
Камаева Л.А., Киряшина Ю.В., Соколова Т.Н
Рабочая программа «Истоки – 2а,б,в,г,д»
Составители Аминова Г.И., Харушкина А.А.,
Мокшанова Л.Г., Рыськина В.С., Белина Т.В
Утверждены на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №1от 30.08.2015

3
класс

Родничок 1

Рабочая программа внеурочной деятельности
учителя Тумасевой А.В.
МАОУ ФМЛ№ 38 «Родничок».
РецензентА.П.Мишина, к.п.н., методист УИПК

ПРО,2012 г.
Рабочая программа «Родничок» -3а,б,в,г, д
Составитель_Тумасева А.В.
Рабочая программа по курсу «Родничок» -
3а,б,в,г, д утверждена на заседании ШМО
учителей начальных классов
Протокол №_1 от 30.08.2015
Сборник программ «Организация внеурочной
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4А,Б,
В,Г

Азбука
здоровья 1

деятельности в начальной школе» М.:
«Планета», 2015

Авторская программа «Уроки здоровья»
разработана Архиповой О.Н,Кутяйкиной

О.Н.,Хураскиной И.А.
Рабочая программа «Уроки здоровья»
Составитель Арзамасова С.Г, Симачкова Т.Ю.,
Полетаева М.Ю., Мингачёва Н.Г.
Рабочие программы по курсу «Растем
здоровыми и сильными» -4 классов
утверждены на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №_1 от 30.08.2015

2Б Любители
театра

1 Программы общеобразовательных
учреждений.

Начальная школа
1-4 классы

УМК «Перспектива»
Предметная линия учебников «Перспектива».
Сборник рабочих программ «Система учебников
«Перспектива» 1-4 классы. М.: «Просвещение»,
2015.
Комплект «Перспектива» - программы для
начальной школы. М,: «Просвещение», 2015.
Рабочая программа «Любители театра» -2б
Составитель_Харушкина А.А.
Рабочая программа по курсу «Любители театра»
-3Б
утверждена на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №_1 от 30.08.2015

2Б Веселый
английск
ий

2 Сборник «Программы курса английского языка
к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4
классов общеобразовательных учреждений»
/М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск:
Титул,2013г.,
Рабочая программа «Веселый английский» -2б
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Составитель_Харушкина А.А.
Рабочая программа по курсу «Веселый
английский» -2Б
утверждена на заседании ШМО учителей
начальных классов
Протокол №_1 от 30.08.2015

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

Лицей работает по трём уровням результатов внеучебной деятельностишкольников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
·приобретение учащимися социального опыта;
·формирование положительного отношения к базовым общественным

ценностям;
·приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного

действия.
Направления реализации внеурочной деятельности

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения учащимися свободного времени.

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное
от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга

учащихся.
План внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями

программы развития школы реализует 5 направлений деятельности: Спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
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1. Спортивно-оздоровительное:
• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, флорболу, лёгкой

атлетике, хореографии.
• Изучение курса «Культура здоровья»
• Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

2. Духовно-нравственное:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы.

3. Социальное :
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
• Конкурсы рисунков.
• Фестивали патриотической песни.

4. Общеинтеллектуальное:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые

игры
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне

школы, города, области.
• Разработка проектов к урокам.

5. Общекультурное:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских

рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида

ученика, культуре поведения и речи;
• Работа кружков «Мягкая игрушка», «Дизайн», «Умелые ручки»,

«Прикладное творчество»
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического

цикла на уровне школы, района, города, области.

Условия реализации:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:

·конкретное планирование деятельности,
·кадровое обеспечение программы,
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·методическое обеспечение программы,
·педагогические условия,
·материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение:
В реализации внеурочной деятельности участвуют:

·педагоги школы, реализующие программу;
·библиотекарь;
·работники ЦДТ;
·тренеры спортивных школ;
·работники музеев;
·работники театров.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия

Подготовка
педагогических
кадров к работе с
учащимися по
внеурочной
деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение
методического уровня
всех участников
воспитательного
процесса

Семинары с психологами, социальными и медицинскими
работниками, специалистами внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.

Обеспечение
комфортных условий
для работы педагогов

Изыскать возможности материального поощрения руководителей
кружков, клубов, спортивных секций, воспитателя группы
продленного дня.

Активизировать
вовлеченность
работников культуры
в систему
общешкольных
мероприятий

Организация и проведение общешкольных мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.
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Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время.

·методические пособия,
· интернет-ресурсы,
·мультимедийный блок.

Создать банк методических
разработок дел школы,
мероприятий, событий

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.

Разработать систему
диагностической работы
педагога-психолога по
вопросам досуговой
деятельности учащихся.

Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени учащихся.
Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.

Разработать систему
мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического уровня
педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
Провести педагогические советы и заседания МО с
участием специалистов внешкольных учреждений.

Создать банк методической
литературы по организации
досуга учащихся.

Приобретение методической литературы и ее постоянное
обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

Материально-техническое обеспечение:
· выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных

мероприятий,
· материалы для оформления и творчества детей,
· наличие канцелярских принадлежностей,
· аудиоматериалы и видеотехника,
· компьютеры,
· телевизор,
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· проектор,
· экран и др.
Предполагаемые результаты:

·внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;

·улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;

·укрепление здоровья воспитанников;
·развитие творческой активности каждого ребёнка;
·укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
·усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и

молодежи;
·гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
·развитие у школьников опыта формального и неформального общения

со взрослыми;
·освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с

учителями и детьми;
·оказание родителями содержательной помощи учителю в организации

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества):

· непосредственное участие родителей в организации различимых
форм совместной внеурочной работы с детьми;

· развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-
познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних
условиях и др.;
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· оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и
принадлежностей для качественной организации данных занятий.
Формы оценки.

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
·комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных 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 не персонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;

·уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;

·использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

·использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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·использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.

Создание материально-технической базы организации досуга
учащихся:

·Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной
аппаратурой.

·Организация и оснащение методического кабинета.
·Оснащение читального зала библиотеки.
·Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
·Оснащение спортивного зала инвентарем.
·Оборудование рабочего места педагога.

Ожидаемые результаты:

·Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;

·Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,
реализации его интересов.

·Творческая самореализация детей;
·Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
·Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
·Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций

школы;
·Формирование единого воспитывающего пространства;
·Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
·Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы

риска во внеурочную деятельность школы;
·Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах

различного уровня;
·Использование потенциала открытого образовательного пространства.

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:
Задачи Мероприятия

Создать систему
информирования учащихся,
родителей и педагогов о
возможности участия в
мероприятиях города и

Оформление информационного стенда
Родительские собрания
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школы.
Создать систему
информирования родителей о
возможности занятий во
внеурочное время.

Размещение материалов на информационных стендах.
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и
обучения.
Оформление расписания работы кружков, факультативов,
спортивных секций.

Создать систему
информирования учащихся и
взрослых о достижениях
учащихся.

Размещение копий благодарностей и грамот на
информационных стендах
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над
сайтом школы в Интернете.

Работа над созданием сайта учащимися.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит
от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой
программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование,
контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью
идёт по следующим направлениям:

- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными

партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
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модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:

· рост социальной активности обучающихся;
· рост мотивации к активной познавательной деятельности;
· уровень достижения обучающимися таких образовательных

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских
компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных
навыков;

· качественное изменение в личностном развитии, усвоении
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ
отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);

· удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью
школы.

Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного

контроля.
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер

межличностных отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых

программах и проектах различного уровня.
Ожидаемые результаты

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
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программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
• контроль за состоянием системы условий.

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ «Лицей
№38 г.Ульяновска» 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
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным 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;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.

1.1. Сведения об административных работниках.
Должность Фамилия, имя,

отчество
Образовательный
ценз
(образовательное
учреждение,
специальность и
присвоенная
квалификация)

Стаж
педагоги-
ческой
деятель-
ности

Сведения о
повышении
квалификации
(образовательно
е учреждение,
год
прохождения)

Директор Полетае
Валерий
Владимирович

УГПИ им.
И.Н.Ульянова, 1983
Физика и математика/
Учитель физики и
математики

35 лет УИПК ПРО
2015г.

Заместитель
директора по
УВР

Агафонова
Людмила
Викторовна

УГПИ им.
И.Н.Ульянова, 1974
Математика/
Учитель математики

49 лет УИПК ПРО
2015г.

Заместитель
директора по
УВР

Гильфанова
Елена Юрьевна

УГПИ им.
И.Н.Ульянова, 1994,
Иностранные языки/
Учитель английского
и немецкого языков

21 год УИПК ПРО
2015г.
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Заместитель
директора по
ВР

Прохорова
Наталья
Владимировна

Ульяновское
музыкальное
училище, 1995
УлГПУ им.
И.Н.Ульянова, 2002г.
География и
биологияо/
учитель географии и
биологии

22 года УлГПУ им.
И.Н.Ульянова
2015 г.

1.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность).

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Педагогический состав:
Квалификация 2015-2016 учебный год

Всего %

Имеют категории: 19 95%
- высшую 14 70%
- первую 5 25%
- вторую 1 5%

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования. Требованиями Стандарта к психолого-
педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный.
Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и
понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей,
творческого потенциала - главное направление работы педагогов школы.

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной
среде.

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности,
адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на
самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего
школьника.

Задачи:
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Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и
социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть
у ребенка.

Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника,
приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития.

Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.
Систематически отслеживать динамику психического развития младшего

школьника в процессе его обучения.
Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а

также детям с ограниченными возможностями здоровья;
Обеспечивать поддержку одаренных детей;
Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех
требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню
развития.

Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и
развития школьников.

Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы,
которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.

Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему
постоянной работы в соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего
образования.

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации;
Изучение динамики психологического развития младшего школьника;
Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации.
Диагностический минимум:
Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека;
Методика цветописи Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);
Шкала самооценки личности;
Методика «Рукавички» (Цукерман);
«Кодирование» (субтест Д. Векслера);
«Корректурная проба»;
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Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника);
ГИТ (групповой интеллектуальный тест);
Методики диагностики памяти;
Методика определения мотивации учебной деятельности;
Опросник школьной тревожности Филлипса;
Тест креативности Е. Торренса
Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного

взаимодействия.
Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития;
Метод - сопровождение.
Предполагаемые результаты:
Установление факторов и условий успешного обучения;
Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;
Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей;
Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся;
Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями;
Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.
О психолого-педагогическом сопровождении учащихся
Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения
детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений
учащихся, родителей, педагогов.

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-
педагогического сопровождения:

Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового
развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в
коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся,
содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение
умений).

Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей,
администрации в отношении определенного класса. Место и содержание психологических
задач, входящих в запросы педагогов.
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Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные).
Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов.

Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные
задачи, причины эффективности/неэффективности.

Организационно-методические возможности школы в плане использования
психологической подпрограммы.

Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат
профессиональной работы.

Содержание психолого-педагогической диагностики
На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-

педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций:
Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее

адекватных целям сопровождения.
Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики

в контексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть,
выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков,
в основе которых лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя
предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в
программу и т.д.

Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении
обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить
динамику развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые
можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом.

Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы
развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности,
предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения.

В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики
психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и
используются ими в своей работе.

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели
психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения
образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.

Задачи мониторинга:
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Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации
первоклассников.

Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.
Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями.
Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.
Построение вектора образовательного маршрута.
Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов.

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное
значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс
психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь»,
направленных на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание условий для
успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста,
«факторов риска».

Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе
обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения
психодиагностики используется метод наблюдения за поведением учащихся во время и вне
учебной деятельности, а также психодиагностические средства, соответствующие возрасту
учащихся. С родителями и педагогами проводятся предварительные консультации.
Важным моментом является заключение соглашения между психологом и родителями
детей. Проговариваются конкретные средства, направления деятельности. Основной этап
предполагает групповую работу. На завершающем этапе групповой работы проводится
контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить
эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами
и родителями по результатам работы.

Оказание помощи детям
Проблема Организация помощи Ответственные
Признаки
дезадаптации

1. Консультирование родителей.
2. Курс «Введение в школьнуюжизнь».
3. Индивидуальные коррекционные
занятия с учащимися, имеющими
признаки дезадаптации.

Психолог, педагоги
Психолог

Психолог
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4. Конференция для родителей
«Адаптационный период
первоклассников».

Администрация,
кл.руководитель, психолог

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов.
Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной

сферы и школьной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе
должны быть сформированы такие познавательные учебные действия как общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем, а также такие психологические
процессы как внимание и память. Развитие мотивов учения является важным показателем
сформированности внутренней позиции школьника. Исследование учебной мотивации
вызвано также необходимостью изучения организации учебно-воспитательного процесса
школы. По результатам психологического обследования можно прогнозировать
успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих
трудности, проводить коррекцию.

Оказание помощи детям
Проблема Организация помощи Ответственные
Низкий уровень
умственного развития.
Низкий уровень
устойчивости внимания.
Низкий уровень
кратковременной
зрительной и слуховой
памяти.
Несформированность
учебной мотивации.

Консультирование родителей,
педагогов.
Выявление учащихся с задержкой
в развитии, направление на ПМПК.
Индивидуальные коррекционные
занятия с учащимися, имеющими
предписания ПМПК.
Конференция для родителей
«Развитие познавательной сферы
младшего школьника»

Психолог

Психолог, педагоги

Психолог

Администрация,
кл.руководитель,
психолог

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов.
Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические

параметры учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и
соответствующим образом влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации
образовательного процесса знание учителем характера и уровня тревожности учащихся.

Оказание помощи детям



445

Проблема Организация помощи Ответственные
Высокий уровень
школьной тревожности

Консультирование родителей,
педагогов.
Групповые занятия по
оптимизации уровня школьной
тревожности (по необходимости).
Конференция для родителей
«Факторы формирования
школьной тревожности».

Психолог

Психолог,
кл.руководитель

Аминистрация,
кл.руководитель,
психолог

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов.
В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам
диагностики составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика
формирования познавательной сферы каждого ребенка. Выявляются дети, которым
потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие
в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на
консультации, тем самым решая вопросы преемственности обучения.

О психолого-педагогическом сопровождении родителей
В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность

обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к
особенностям работы учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные
смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в
образовательных ситуациях.

О психолого-педагогическом сопровождении учителей
Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие

педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях,
организуемых педагогом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе
достигается через их взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом
и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через
который возможна профессиональная самореализация педагога и становление
субъектности ученика.
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Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в
консультировании педагогов можно выделить три направления:

консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам
разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и
воспитательного воздействия;

психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого
ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;

социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях
разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах
отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в
рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них
знание, позволяющее:

организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с
содержательной и методической точек зрения;

построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;
осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками

внутришкольных взаимодействий.

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального 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 государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных 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.
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ- муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная

организация);
• образовательного учреждения.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии

с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа

материально-технических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта начального общего образования 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
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утвержденаМинобрнауки
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
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Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу основного общего образования,
будут оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты и
мастерские;

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;

• актовый зал;
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• большой спортивный зал, малый зал, спортивные площадки;
• хоккейный корт;
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;

• медицинский кабинет с процедурной, стоматологический кабинет;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения должны быть 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 инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть
осуществлена по следующей форме.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы

Материально-техническое оснащение учебного процесса
№ п/п Наличие необходимых помещений и

оборудования
В соответствии с ФГОС
(наличие/отсутствие,
соответствует/не соответствует)

1. Кабинет начальных классов 1 класса 4шт. наличие /соответствует
2. Кабинет начальных классов 2 класса 3шт. наличие /соответствует
3. Кабинет начальных классов 3 класса 3шт. наличие /соответствует
4. Кабинеты начальных классов 4 класса 3шт. наличие /соответствует
5. Кабинет иностранных языков 4шт. наличие /соответствует
6. Кабинет музыки наличие/соответствует
7. Компьютерные классы: наличие/соответствует

8. Спортивная площадка (стадион) наличие/соответствует
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9. Спортивный зал наличие/соответствует
10. Актовый зал наличие/соответствует
11. Методический кабинет наличие/соответствует
12. Библиотека наличие/соответствует
13. Читальный зал: наличие/соответствует

- число посадочных мест: 12
14. Столовая: наличие/соответствует

- число посадочных мест: 180
15. Иные специализированные сооружения

и помещения:
Малый спортивный зал
Тренажёрный зал
Музей
Кабинет психолога (сенсорная комната)

наличие/соответствует
наличие/соответствует
наличие/соответствует
наличие/соответствует

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
№ п/п Общие сведения Количество

(в ед.)
1. Общее количество учебно-методической литературы:

в том числе:
5480

- учебники с электронными приложениями 36
- учебно-методическая литература 5444
- количество учебно-методических разработок,
имеющих рецензию региональных или отраслевых
научно-методических служб и органов

-

2. Общее количество дополнительной литературы:
в том числе:

2799

- детская художественная 2159
- научно-популярная 111
- справочно-библиографическая
121
- периодические издания 408
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3. Приобретено учебно-методической и дополнительной
литературы за последние 5 лет

На сумму:
1 213 938,24

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты
оснащения
учебного
(предметного)
кабинета
начальной школы

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные
акты: положение о рабочей группе по
введению и реализации ФГОС НОО,
положение о Совете, рабочей программе
учителя в соответствии с ФГОС НОО

имеется

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК «Система Л.В.Занкова»,
«Перспективна», по предметам
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету

имеются

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета
1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства

имеются

1 . 2 . 5 . У ч е б н о - п р а к т и ч е с к о е
оборудование ...

необходимо

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется
2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета
начальной школы

2.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные акты.

имеются

2.2. Документация ОУ имеется
2.3. Комплекты диагностических
материалов

имеется
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2.4. Электронные базы данных необходимо
2.5. Материально-техническое оснащение имеется

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система
электроснабжения.

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся,
рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся.
Мультимедийный класс создан в соответствии с требованиями СанПиНа, в нём есть 9
компьютеров, мультимедийный проектор, интерактивная доска. Все рабочие точки
объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет.

В школе имеется 28 комплектов презентационного оборудования, 10 единиц
множительной техники. Кабинеты физики оснащены необходимым оборудованием для
проведения лабораторных работ, приобретён лабораторный комплекс
«Естествоиспытатель». Кабинет химии имеет необходимый объем микролабораторий для
проведения практических работ с использованием лабораторных столов. Комплект мебели
и демонстрационные столы для занятий по биологии обеспечивают условия для проведения
лабораторных и практических занятий с использованием муляжей, моделей, коллекций. На
уроках ОБЖ используются тренажеры, манекены, на школьной территории имеется
площадка для практических занятий по ОБЖ. Библиотека и читальный зал оснащены
компьютером. Мастерские технического труда имеют достаточное количество
инструментов и действующий станочный парк. В кабинете обслуживающего труда для
девочек есть швейные машины, оверлок, оборудовано помещение для проведения уроков
по технологии.

В учреждении имеется спортивный зал с раздевалками. Спортивная база школы
укомплектована в соответствии с потребностями образовательного процесса.

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет
реализовывать заявленные образовательные программы.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей 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;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство,
кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
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а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями 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;
создания 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
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмернуюматериальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети Интернет, входа в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
медиасообщений 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);
- 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
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных
и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, 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 мультимедиа сопровождением.

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.

В школе имеются следующие технические средства обеспечения образовательного
процесса и оборудование
Наименование Единицы измерения
Наличие компьютерной базы
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Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки, нетбуки

45

из них: Ноутбук – 2
ЖК – 41
Нетбук-13

ЭЛТ - 20
- приобретённых за последние три года (ед.) 16
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)

30

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ ( ед.) 1
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 9
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 1
Количество интерактивных досок 4
Количество мультимедийных проекторов 10
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да
тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная линия
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет
(ед.)

12

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 10
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да

Дополнительное оборудование
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Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество) Видеокамера – 1
громкоговоритель – 1

телевизор – 15
фотоаппарат

цифровой – 1 DVD – 2
телевизор ЖК – 3

телевизор плазма – 1
видеоплеер – 5

видеомагнитофон – 2
музыкальный центр –

3
Множительная и копировальная техника (указать наименование,
количество)

Принтер - 10
Копир - 7
Сканер - 3

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта

№
п/п

Необходимые
средства

Необходимое количество средств
есть/необходимо

Сроки
создания
условий в
соответств
ии с
требования
ми ФГОС

I Технические
средства

Мультимедийный проектор и экран – 10/2;
принтер монохромный – 2/5;
принтер цветной-1/2; фотопринтер – 0/1;
цифровой фотоаппарат-2/1; цифровая
видеокамера-1/2; графический планшет- 0/1;

2016

2015

2016
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сканер-2/5;
микрофон-3/3;
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью-0/2;
цифровые датчики с интерфейсом-0/1; устройство
глобального позиционирования – 0/1; цифровой
микроскоп -0/2; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь – 1/6;

2016

2017-2018

2017

2016-2018

II Программные
инструменты

Операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для
текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажёр 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 изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор
представления временнóй информации (линия
времени); редактор генеалогических деревьев;
цифровой биологический определитель;
виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор
для совместного удалённого редактирования
сообщений.

2016-2018

III Обеспечение
технической,

Разработка планов, дорожных карт; заключение
договоров; подготовка распорядительных

2015
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методической и
организационно
й поддержки

документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательного учреждения; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности
работников ОУ (индивидуальных программ для
каждого работника).

2016-2018

IV Отображение
образовательног
о процесса в
информационно
й среде:

Размещаются домашние задания (текстовая
формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие
работы учителей и обучающихся; осуществляется
связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется
методическая поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

2016-2018

V Компоненты на
бумажных
носителях:

Учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).

2015-2017

VI Компоненты на
CD и DVD:

Электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные
тренажёры; электронные практикумы.

2016-2018
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Информационное обеспечение учебного процесса

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети
интернет

№
п/п

Общие сведения
Наличие/отсут
ствие (в ед.)

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения
(выделенный, аналоговый)

Наличие (2)
(выделенный,
аналоговый)

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети
Интернет

15

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном
учреждении

1

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения Наличие
Mou38@uom.m
v.ru

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность
его обновления.

Наличие
http://education.
simcat.ru/scool3
8 ,
два раза в
неделю

6. Электронные базы данных и знаний по профилю
образовательных программ

965

7. Наличие интерактивных досок наличие 2 штук
8. Наличие мультимедиа оборудования наличие 8 штук
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№
п/п

Общие сведения
Наличие/отсутст
вие (в ед.)

1. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность
его обновления
Наличие http://education.simcat.ru/
School38 ,
два раза в неделю

2. Электронные базы данных и знаний по профилю
образовательных программ

965

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, условия должны:

соответствовать требованиям ФГОС;
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;
обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
учитывать особенности образовательной организации, его организационную

структуру, запросы участников образовательной деятельности;
предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,

использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной организации,

характеризующий систему условий, должен содержать:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;

http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
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обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организации;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы,
включающей:

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации образовательной программы

начального общего образования
Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

1. Наличие решения о введении в
образовательном учреждении ФГОС НОО

Август 2015г.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав
школы

Август 2015г.
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3. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального
общего образования образовательной
программы начального общего образования
школы.

ежегодная коррекция

4. Утверждение основной образовательной
программы начального общего образования

Август 2015

5. Обеспечение соответствия нормативной
базы требованиям ФГОС

Август 2015 г.,
коррекция по
необходимости

6. Приведение должностных инструкций
работников в соответствие с требованиями
ФГОС начального общего образования и
т а р и ф н о - к в а л и ф и к а ц и о н н ы м и
характеристиками

Август 2015 г.,
коррекция по
необходимости

7. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС начального общего
образования

Сентябрь 2015 г.,
ежегодная коррекция

8. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования

Ежегодно, май

9. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса (например, положений о культурно-
досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-
оздоровительном центре, учебном кабинете и
др.)

Сентябрь 2015 г.,
коррекция по
необходимости
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10. Разработка/доработка:
- образовательных программ
(индивидуальных и др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей и пр.;
- календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
- положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
- положения об организации домашней
работы обучающихся;
- положения о формах получения образования

ежегодно, по
необходимости

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ОП и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

ежегодно

2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования

по необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

ежегодно

III. 1. Обеспечение координации деятельности Август 2015
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Организационно
е обеспечение
введения
ФГОС

субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС общего
образования
2. Разработка модели организации
образовательного процесса

Сентябрь 2015 г.,
корректировка по
необходимости

3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

Сентябрь 2015 г.,
корректировка по
необходимости

4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

Сентябрь 2015 г.,
корректировка по
необходимости

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным
учреждением к проектированию
образовательной программы начального
общего образования

по необходимости

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего
образования

2015-2016г.

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением и реализацией
ФГОС

ежегодно к 1 сентября

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного

ежегодно к 1 сентября
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повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС начального общего
образования

V.
Информационно
е обеспечение
введения ФГОС

1. Размещение на сайте информационных
материалов о введении и реализации ФГОС
начального общего образования

1 раз в четверть

2. Широкое информирование родительской
общественности о порядке перехода на новые
стандарты

В течение года

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения дополнений в содержание
образовательной программы начального
общего образования

В течение года

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о
ходе и результатах введения ФГОС

ежегодно

5. Разработка рекомендаций для
педагогических работников:
- по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
- по перечню использования интерактивных
технологий

по необходимости

VI.
Материальнотех
ническое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
начального общего образования

2015-2016г.

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы требованиям ФГОС

к 1 сентября ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарно- к 1 сентября ежегодно
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гигиенических условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ОП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения

к 1 сентября ежегодно

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС

к 1 сентября ежегодно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

к 1 сентября ежегодно

7. Наличие доступа к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных

к 1 сентября ежегодно

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет

к 1 сентября ежегодно

Контроль за состоянием системы условий

Качество
условий

Изучение
удовлетворенности
родителей работой
образовательного
учреждения

ЗД УВР,
ЗД СР, ЗД ВР,
педагог-
психолог

Феврал
ь

Аналитическая
справка,
анкета

Родительском
собрании,
административных
заседаниях и МО

Мониторинг
информационно-
технического
оснащения ОУ

Директор,
заместитель
по АХР

Ноябрь Отчет Административные
совещания,
Публичный отчет,
сайт
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Профессион
альная
компетентн
ость
педагога

Мониторинг
реализации
внеурочной
деятельности 1-4
классов, 5 -8
классов

Директор,
ЗД УВР

Май Анкета Повышение
квалификации
педагогов,
распределение
стимулирующих
выплат, МО

Мониторинг
качества знаний
как показатель
профессиональной
деятельности
учителя

ЗД УВР Май Отчет Повышение
квалификации
педагогов,
распределение
стимулирующих
выплат, МО.

Мониторинг знания
и использования
современных
педагогических
методик и
технологий

Руководители
МО,
ЗД УВР

Июнь Справка МО, распределение
стимулирующего
фонда, педсовет

Мониторинг
аттестации
педагогов

ЗД УВР ДекабрьОтчет Заседания МО,
административные
совещания

План воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы МАОУ города Ульяновска «Физико-
математический лицей № 38»
на 2023-2024 учебный год (начальное общее образование) 1-4 классы
МОДУЛЬ 3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
№ Содержание Сроки Ответственные
Сентябрь 2023 г.
Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.
Операция «Занятость», «Подросток».
Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.
1 Профилактические Регулярно в течении Мед сестра,
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мероприятия по выявлению
короновирусной инфекции.
Мероприятия по гигиене при
гриппе, ОРВИ

года Классные руководители,
дежурные
администраторы,
учителя.

2 Праздничное украшение
кабинетов, к 1 сентября 28-31 августа

Классные руководители

3 Всероссийский открытый
урок ОБЖ (урок подготовки
детей к действиям в условиях
различного рода
чрезвычайных ситуаций)

1 сентября

Заместитель директора
по спорту, учителя ОБЖ,
классные руководители

4 Торжественная линейка
«Первый звонок» 1 сентября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

5 День солидарности в борьбе с
терроризмом» с
демонстрацией презентаций и
видеофильмов

03 сентября
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

6
Международный день
коренных народов мира

1-10 сентября
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

7 Участие во всероссийской
акции «Кросс наций - 2021» сентябрь Учителя

физкультуры
8

«День здоровья» 04 сентября Учителя физкультуры,
классные руководители.

9
Международный день
распространения грамотности

8 сентября
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

10

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 сентября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

11 Декада семейного общения
Всероссийская акция «Вместе,
всей семьей»

12.09. – 18.09.

17 сентября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

12

Акция по сбору
макулатуры «Бумажный бум»

13.09. – 17.09.
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
библиотекарь

13
Неделя безопасности
дорожного движения

25-29 сентября
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

14 Акция «Благодарное
поколение» 30 сентября Заместитель директора

по ВР
Классные руководители
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15 Антитеррористические
мероприятия В течении месяца

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Октябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.
1 Трудовые десанты Весь октябрь по

графику
ЗД ВР, ЗД АХР,
классные
руководители

2 «Международный День
пожилых людей» 01 октября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

3 Всероссийский урок ОБЖ,
приуроченный ко дню
гражданской обороны РФ

4 октября
Заместитель директора
по спорту, учителя ОБЖ,
Классные руководители

4

«День учителя - концерт,
посвящённый Дню учителя.

05.10

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая,
самоуправление

5 Посвящение в
первоклассники октябрь Классные руководители

1 классов
6 День школьника

8 октября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая,
самоуправление

7 Школьный творческий
фестиваль «Краски осени» 3 неделя октября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.

8

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 октября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

10 Всемирный день математики
15 октября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
учителя математики

11 Международный день
школьных библиотек 25 октября Зав библиотекой,

Классные руководители.
Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.
С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.
С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»
1 Акция «Помоги птицам» Ноябрь-февраль Классные руководители,

старшая вожатая.
2 День народного единства 4 ноября Заместитель директора
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по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.

3

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 ноября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

4 310 лет со дня рождения М.В.
Ломоносова 19 ноября

Классные
руководители, старшая
вожатая.

5 «Неделя материнской славы» 21.11. – 28.11.
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.

6 День Толерантности 16 ноября
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.

7 Декада против жестокого
обращения.
Классные часы.

19 - 28 ноября
Классные руководители

8
Всероссийский день правовой
помощи детям

20.11.
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители.

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»

1
День борьбы со СПИДОМ

1 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.

2 Международный день
инвалидов 3 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители.

3 День неизвестного солдата
3 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

4 Неделя, посвящённая
дням Отечественной истории.
(День
неизвестного солдата.
День Героев Отечества. 5
декабря – День битвы под
Москвой)

03.12.21 – 09.12.21
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

5 День волонтера в России
5 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.
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6 День Героев Отечества
9 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

7 Единый урок «Права
человека» 10 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители.

8

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

9 День Конституции

12 декабря

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая.

10 Неделя добрых дел
12.12. – 18.12.21

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

11 Мастерская Деда Мороза
01.12.21 – 11.12.21

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

13 Конкурсно-игровая
программа «Новый год у
ворот» 27.12.21 – 30.12.21

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

Январь, февраль 2024 г.
Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой
работы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)
Месячник Молодого избирателя
1

«Светлый праздник
Рождества»

Январь
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

3

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 января

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

4 Месячник героико-
патриотической и спортивно-
массовой работы «Отчизны
верные сыны!»

25 января-23 февраля
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

5
Фестиваль военно-
патриотической песни «Виват,
Россия»

1-22 февраля
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая
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6

Фестиваль стихов о войне
1-22 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

7

Конкурс плакатов «Отчизны
верные сыны»

1-22 февраля
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

8

День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады.
Час памяти «Блокада
Ленинграда»

27 января

Классные руководители

9 День российской науки
08 февраля

Классные руководители

10

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

11.
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. 15 февраля

Классные руководители

12 Международный день
родного языка 21 февраля Классные руководители

13 Единый классный час
«Вывод советских войск из
Афганистана »

21 февраля
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

14 День защитников отечества
23 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

15 Акция «Подарок
защитнику Отечества» 14.02. – 18.02.

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

16 Праздничная программа
«Широкая масленица» 28.02. – 06.02.

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

Март 2024 г. - месячник профориентации

1
Всемирный день
гражданской обороны
(ОБЖ)

01 марта
Заместитель директора
по спорту, учителя ОБЖ,
Классные руководители

2
Месячник материнства

март
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
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старшая вожатая

3
Организация конкурсов и
праздничных программ ко
Дню 8 марта 01.03. – 07.03.

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
старшая вожатая

4

Международный день 8 марта
– праздничный концерт

07.03.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

5

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 марта

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

6 Неделя математики
14-20 марта Классные руководители

7

День воссоединения Крыма с
Россией

18 марта

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

8 Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества 20.03. – 26.03.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
музыки.

9 Проведение открытых
о н л а й н - у р о к о в
«ПроеКТОриЯ»

В течении года по
плану

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.
1 Фестиваль ЗОЖ

04-1 июня
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

2 Месячник ЗОЖ
7 апреля по 7 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

3 Неделя космонавтики
03.04.– 12.04.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

4

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 апреля

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты
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5 День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

12.04.
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

6 Всемирный день Земли
22 апреля

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая.

7 Весенняя неделя добра
17.04. – 23.04.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

8 Всероссийский открытый
урок ОБЖ в День
пожарной охраны

30.04.
29.04.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
преподаватели ОБЖ

9 Акция «Чистый город, чистая
улица, чистый класс» апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

10 Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25 апреля по 10 мая Классные руководители
Старшая вожатая

11 Акция «Открытка для
ветерана».

4 неделя апреля Классные руководители
Старшая вожатая

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1
ПраздникМира, весны и труда

1 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

2
Единый классный час
«Великой Победе - 78!» 3-6.05

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

3
День Победы

9 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая.

4
Бессмертный полк акция

9 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая.

5

Международная акция
«Диктант Победы»

9 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.
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6

Международная акция:
«Георгиевская ленточка»

09 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, с.
вожатая,
самоуправление.

7

Городские акции «Письмо
солдату», «Ветераны живут
рядом», «Великий май,
победный май»

01 -09 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

8
Единый день профилактики
(ЕДП)

10 мая Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

9

Фестиваль патриотической
песни «О героях былых
времён»

17.04. – 22.04.
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

10
Международный день семьи

15 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

11
День славянской
письменности и культуры 24 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

12
Последний звонок

4 неделя
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители 1 классов.

13
Выпускной в 4 классах

4 неделя
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители 4 классов

14
Торжественные линейки
по итогам года 28-31 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

15 Трудовые десанты май Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

Июнь 2024год
1 Международный день защиты

детей
1 июня Начальник лагеря,

воспитатели
2. Пришкольный трудовой

лагерь
1-21 июля Начальник лагеря,

воспитатели
3 День России 12 июня Начальник лагеря,

воспитатели
4 День памяти и скорби – день

начала ВОВ
22 июня Начальник лагеря,

воспитатели
5 Всероссийская акция С 1 июня по 31 Начальник лагеря,
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«Безопасность детства» августа воспитатели
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители.

6

Единый день профилактики
(ЕДП)

10 июня Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

3.2. МОДУЛЬ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Сентябрь 2023 г.
Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.
Операция «Занятость», «Подросток».
Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.
№п/
п

Содержание Сроки Ответственные
1 Составление планов ВР,

составление соц. паспорта. 1 неделя сентября Классные руководители
2 Комплектование кружков,

внеурочной деятельности,
спец. групп) Утверждение
списков (с допуском
медработника)

До 29.09

Классные руководители
3 Определение уровня

воспитанности и
социализации учащихся

До 29.09
Классные руководители

4 Классные часы на тему:
«Правила поведения в ОУ;
Устав ОУ»; «Навыки
жизнестойкости учащихся»
«Давайте жить дружно»
«Профилактика
правонарушений и
преступлений»
«Выполнение закона о
комендантском часе для
подростков» Классные руководители

5 Классные часы с психологом
По
заявкам

Психолог,
Классные руководители

6 Классные часы с соц.
педагогом По

заявкам
Соц педагог
Классные руководители

7 Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по

В
течение Классные руководители
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профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, разработка
схемы-маршрута «Дом-
школа-дом»)

месяца

8 Учебно- тренировочная
эвакуация из школы

сентябрь
Классные руководители

9 Анализ детского
травматизма на дорогах,
меры по улучшению работы
по изучению

1 раз в месяц

Классные руководители
10 День Интернета в России.

Тест Единого урока по
безопасности в сети
Интернет (единыйурок.
дети);

30 сентября

Классные руководители
Октябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.
1 Оказание помощи своим

бабушкам и дедушкам.
Акция «Забота». Классные
часы.

01.10.

Классные руководители
2 Праздник осени. Конкурс

поделок из природного
материала

2 неделя
Классные руководители

3 Классные часы с психологом
По
заявкам

Психолог,
Классные руководители

4 Классные часы с соц.
педагогом

По
заявкам

Соц педагог
Классные руководители

5 Проведение классных часов
по теме «Пожарная
безопасность»
«Ответственность
несовершеннолетних за
умышленные поджоги»
«Ещё раз о правилах
поведения на природе»

октябрь Классные руководители

6 Экологический десант по
уборке класса. Инструктаж с
учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед уборкой территории.

В
течение
месяца

Классные руководители

7 Отчёт по внеурочной
занятости учащихся до 22.10 Классные руководители

8 Беседы на классных часах:
«Профилактика
правонарушений и
преступлений»

до 22.10 Классные руководители



480

«Выполнение закона о
комендантском часе для
подростков» перед уходом
на осенние каникулы.

9 Инструктаж с учащимися по
ПБ, ПДД, ПП на новогодних
праздниках и перед
каникулами

перед каникулами Классные руководители

10 Организация работы класса
на осенних каникулах
(Мероприятия
на каникулах с классом)

перед каникулами Классные руководители

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.
С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.
С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»
1 Проведение тематических

классных часов по правовому
просвещению и профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних:

В
течение
года

Классные руководители

2 Беседы, пятиминутки,
классные часы по
профилактике
правонарушений

В
течение
месяца

Классные руководители

3 Профилактические беседы с
обучающимися, состоящими
на разных видах учёта

В
течение
года

Классные руководители

4 Сбор информации по
обновлению банка данных:
ОДН, ВШУ, группы «риска»

1 неделя Классные руководители

5 Встреча с участковым
инспектором «Проступок и
правонарушение

По мере
необходимости

Классные руководители

6 Беседы на классных часах
«Профилактика
правонарушений и
преступлений» «Выполнение
закона о комендантском часе
для подростков».

В
течение
года

Классные руководители

7 Классные часы с психологом По мере
необходимости

Психолог,
Классные руководители

8 Классные часы с соц.
педагогом

По мере
необходимости

Соц педагог
Классные руководители

9 Участие в программе ВФСК
ГТО

В течение года Классные руководители

10 Сбор данных о внеурочной
занятости учащихся

Ноябрь Классные руководители

11 Ознакомление учащихся ноябрь Классные руководители
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школы с административной
ответственностью
несовершеннолетних

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»
1 Классные часы с соц.

педагогом
По мере
необходимости

Психолог,
Классные руководители

2 Классные часы с психологом По мере
необходимости

Соц педагог
Классные руководители

3 Оформление классов, фойе,
украшение окон к Новому году

3 неделя Классные руководители

4 Организация работы класса на
зимних каникулах

До 20.12. Классные руководители

5 Проведение классных часов по
теме «Пожарная безопасность
на новогодних праздниках»,
«Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».

21-25.12. Классные руководители

6 Инструктаж с учащимися по
ПБ, ПДД, ПП на новогодних
праздниках и перед
новогодними праздниками,
каникулами

До 23.12 Классные руководители

Январь, февраль 2024 г.
Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой
работы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)
Месячник Молодого избирателя

Уточнение списков кружков,
секций, объединений.
(сдать отчет по внеурочной
занятости на 2 полугодие)

До 30.01. Классные руководители

Проведение тематических
занятий, бесед,
информационных часов,
уроков гражданственности
«Твой выбор - твоё будущее».
«Политика и молодежь»
«Подросток как гражданин»
«Конституция - основной
закон» (для молодых
избирателей)
«Будущее России в твоих
руках»
«Будущее моей страны - мое
будущее»
«Вместе строим будущее»

январь Классные руководители
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«Что значит быть
гражданином?»,
«Гражданин отечества - это...»
Классные часы с психологом По мере

необходимости
Психолог,
Классные руководители

Классные часы с соц.
педагогом

По мере
необходимости

Соц педагог
Классные руководители

Март 2024 г. - месячник профориентации
1 Классный час «Профессия

моих родителей» По плану класса
2 Классные часы с психологом По мере

необходимости
Психолог,
Классные руководители

3 Классные часы с соц.
педагогом

По мере
необходимости

Соц педагог
Классные руководители

4 Организация работы класса на
весенних каникулах
(Мероприятия на каникулах с
классом)

перед каникулами

Классные руководители
5 Инструктаж с учащимися по

ПБ, ПДД, ПП перед
каникулами

До 20.03. Классные руководители

6 Беседы на классных часах
«Профилактика
правонарушений и
преступлений»

перед каникулами Классные руководители

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.
1 Инструктаж Правила

поведения во время весеннего
половодья Меры безопасности
на льду весной, во время
паводка

В
течение
месяца

Классные руководители
2 Классные часы с психологом По мере

необходимости
Психолог,
Классные руководители

3 Классные часы с соц.
педагогом

По мере
необходимости

Соц педагог
Классные руководители

4 Проведение бесед и
тематических классных часов
по формированию здорового
образа жизни:
Без вредных привычек
Курить не модно
Разумное распределение
времени
Жить без этого можно

В
течение
месяца

Классные руководители
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Правильное питание
О вреде курения, алкоголя,
наркомании
Если хочешь быть здоровым

5 Встречи-беседы со
специалистами по ЗОЖ

В
течение
месяца

Классные руководители

6

Инструктаж по ТБ - Месячник
санитарной очистки
территории, класса

В
течение
месяца

Классные руководители

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1 Классные часы с психологом По мере
необходимости

Психолог,
Классные руководители

2 Классные часы с соц.
педагогом

По мере
необходимости

Соц педагог
Классные руководители

3 Проведение классных часов по
теме «Пожарная безопасность
в лесу и на дачных участках»

В течение месяца Классные руководители

4 Беседы на классных часах
«Профилактика
правонарушений и
преступлений» «Выполнение
закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом
на летние каникулы.

В течение месяца Классные руководители

5 Инструктаж с учащимися по
ПБ, ПДД, ПП перед
каникулами, правила
поведения «На водоёмах»,
«Укусы насекомых и змей

4 неделя Классные руководители

6 Инструктаж по технике
безопасности во время летних
каникул

4 неделя Классные руководители

Июнь, июль, август 2024 г.- Ура. У нас каникулы!
1 Летние каникулы, работа

пришкольного лагеря,
трудовых отрядов.

01.06 - 21.06
Воспитатели, классные
руководители

2 Анализ результативности
воспитательной работы в
школе за 2022-2023 учебный
год. Составление плана работы
на 2023-2024 учебный год.

В течение лета

Классные руководители
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Составление отчета о работе
школьного лагеря.

3 Социально-педагогическое
сопровождение учащихся
«группы риска» ПДН, ВШУ,
СОП, опекаемых (летняя
занятость)
2. Оказание содействия в
трудоустройстве подростков,
состоящих на учете в ВШУ и
ПДН.

В течение лета

Классные руководители
3.3. МОДУЛЬ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализуется по 5 направлениям, по отдельному расписанию.

3.4. Модуль Школьный урок
Сентябрь 2023 г.
Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.
Операция «Занятость», «Подросток».
Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.
№ Содержание Сроки ответственные
1 Урок Знаний 1 сентября - День

знаний
01.09 Классные руководители

2 Музейные уроки
День окончания Второй
мировой войны

По
плану
музея

Классные руководители,
работник музея

3 Всероссийские открытые
уроки ПроеКТОриЯ»

По плану Классные руководители

4 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители

5 Неделя безопасности (урок
безопасности)

1 неделя Классные руководители

6 Всероссийский урок МЧС
урок подготовки детей к
действиям в условиях
различного рода
экстремальных и опасных
ситуаций, в том числе
массового пребывания людей,
адаптации после летних
каникул.

01.09. Классные руководители,
учителя ОБЖ

7 Уроки по Календарю
знаменательных событий

В течение месяца Классные руководители

Октябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.
1 Всероссийский урок

"Экология и
энергосбережение" в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения

16.10 Классные руководители

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september


485

#ВместеЯрче
2 Всероссийский урок,

приуроченный ко ДНЮ
гражданской обороны РФ, с
проведением тренировок по
защите детей от ЧС

04.10.21 Классные руководители
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС

3 Музейные уроки 30 октября -
Урок памяти (День памяти
политических репрессий)

По плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

4 Урок в библиотеке
Международный день
школьных библиотек

Четвертый
понедельник
октября

Классные руководители
библиотекарь

5

Всероссийский урок
безопасности в сети интернет

4 неделя октября Классные руководители

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.
С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.
С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»

1 Музейные уроки день
народного единства

По
плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

2 Урок в библиотеке 22 ноября -
День словаря

По плану
библиотеки

Классные руководители
Библиотекарь

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»

1 Всемирный урок борьбы со
СПИДом

01.12. Классные руководители

2 Музейные уроки
День неизвестного солдата
День Героев Отечества
День Конституции

По
плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

3 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители
библиотекарь

4 Всероссийская акция «Час
кода», тематический урок
информатики

04
10.12.

Классные руководители

Январь, февраль 2024 г.
Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой
работы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)
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Месячник Молодого избирателя
1 Музейные уроки «Блокада

Ленинграда»
По
плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

2 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители
библиотекарь

3 Уроки мужества в музее По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

4 Просмотр онлайн урока на
сайте по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»

По отдельному
плану

Классные руководители

5 Единый урок по
избирательному праву

Классные руководители

Март 2024 г. - месячник профориентации
1 Всемирный урок безопасности

(проведение тренировок по
защите детей от ЧС)

01.03. Классные руководители
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС

2 Урок по вопросам сбережения
лесов, охрана их от пожаров,
бережного отношения к
природе

3 неделя марта Классные руководители

3 Урок здорового питания 2 неделя марта Кл. руководители 1-11
кл.

4 Просмотр онлайн урока на
сайте по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»

О отдельному плану Классные руководители

5 Единый урок «Россия и Крым
- общая судьба»;

18.03 Классные руководители

6 Музейные уроки По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

7 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители
библиотекарь

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.
1 Музейные уроки

«Знаете, каким он парнем
был!» (60 лет со дня полёта Ю.
А. Гагарина в космос (1961)

По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

2 Всероссийский урок,
посвящённый Дню пожарной
охраны. Вопросы безопасного
отдыха детей в летний период

30.04. Классные руководители

3 Просмотр онлайн урока на
сайте по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»

По отдельному
плану

Классные руководители
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4 Международный день
памятников и исторических
мест
- «Прогулка по историческим
местам»

18.04 Классные руководители
Руководитель музея

5 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители
библиотекарь

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1 Уроки мужества 1
неделя

Классные руководители
Руководитель музея

2 Музейные уроки По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

3 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители
библиотекарь

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей, библиотекаря, учителей
предметников.
3.5. Модуль Самоуправление
СЕНТЯБРЬ
1 Выборы лидеров, активов

классов, распределение
обязанностей.

1-ая
неделя

Классные руководители

2 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

3
Участие в днях единых действий
РДШ

В
течение
года

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

5

Работа отряда «Юных
инспекторов движения»

Ежемесячно по
отдельному плану

Классные руководители
Старшая вожатая
Руководитель отряда
ЮИД

ОКТЯБРЬ
1 Работа по созданию сменной

странички в классном уголке
по теме месячника «Экология
и моё здоровье», Месячник
пожилого человека»
Правовая тематика

1
неделя

Члены самоуправления
класса, классные
руководители

2 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников
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3 Рейд по проверке внешнего
вида учащихся

ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет
старшеклассников.

4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

5

Работа отряда «Юных
инспекторов движения»

Ежемесячно по
отдельному плану

Классные руководители
Старшая вожатая
Руководитель отряда
ЮИД

НОЯБРЬ
1 Оформление сменной

странички в классном уголке:
День народного единства
Молодёжь за ЗОЖ
(антинаркотическая
пропаганда)
18.11 - День памяти жертв
ДТП
День матери
День толерантности

Первая
неделя

Члены самоуправления
класса, классные
руководители

2 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

3

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

4

Работа отряда «Юных
инспекторов движения»

Ежемесячно по
отдельному плану

Классные руководители
Старшая вожатая
Руководитель отряда
ЮИД

ДЕКАБРЬ
1 Работа учащихся в

соответствии с обязанности
В течении месяца Члены самоуправления

класса, классные
руководители

2 Работа по созданию сменной
странички в классном уголке
по теме месячника

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

5
Работа отряда «Юных
инспекторов движения»

Ежемесячно по
отдельному плану

Классные руководители
Старшая вожатая
Руководитель отряда
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ЮИД
ЯНВАРЬ,ФЕВРАЛЬ
1 Работа учащихся в

соответствии с обязанности
В течении месяца Члены самоуправления

класса, классные
руководители

2 Работа по созданию сменной
странички в классном уголке
по теме месячника

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

5

Работа отряда «Юных
инспекторов движения»

Ежемесячно по
отдельному плану

Классные руководители
Старшая вожатая
Руководитель отряда
ЮИД

МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ.
1 Работа учащихся в

соответствии с обязанности
ежемесячно

Актив класса
2 Работа по созданию сменной

странички в классном уголке
по теме месячника: «С 8
марта», «Профориентация»

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

4

Работа отряда «Юных
инспекторов движения»

Ежемесячно по
отдельному плану

Классные руководители
Старшая вожатая
Руководитель отряда
ЮИД

5 Рейд по проверке внешнего
вида учащихся

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

6 Рейды по проверке чистоты в
кабинетах

Ежемесячно Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

7

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководители
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

8 Подведение итогов «Мы в
жизни школы» за учебный
год

Актив класса

3.6. МОДУЛЬ ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ
1 Реализация

межведомственного
культурно-образовательного

Ежемесячно Классные руководители
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проекта «Культура для
школьников».
1 блок – культпоход
2 блок – цифровая культура

2 Экскурсии по городу,
области.

по возможности и
согласованию с
администрацией

Классные руководители

3 Экскурсии за пределы
области, страны

по возможности и
согласованию с
администрацией

Классные руководители

4 Реализация областного
проекта «Воспитай патриота»
Экскурсии в музеи г.
Ульяновска по абонементам

Ежемесячно Классные руководители

3.7. МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
1 Профориентационные

классные часы «Профессии
наших родителей»

ежемесячно Классные руководители

2 Мастер класс «Мир моих
увлечений»

ежемесячно Классные руководители

3 Недели финансовой
грамотности

В течении года по
отдельному плану

Классные руководители1

4 Участие в
профориентационных акциях,
конкурсах фестивалях

ежемесячно Классные руководители

5 Профориентационные
экскурсии в учреждения
высшего и среднего
образования

По плану Классные руководители

6 Виртуальные экскурсии по
предприятиям

ежемесячно Классные руководители

7 Анкетирование учащихся по
вопросам выбора профессии и
специальности

Раз в год Классные руководители

8 Классные часы, беседы:
«Все профессии нужны, все
профессии важны»
«Профессия. Что и как мы
выбираем» «От склонностей и
способностей к
образовательной и
профессиональной
траектории»
15 марта - Всемирный день
защиты прав потребителя

ежемесячно Классные руководители

9 Дни открытых дверей По плану Классные руководители
10 Профориентационные уроки

успеха с выпускниками лицея
Февраль, март,
апрель

Заместитель директора
по ВР
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Классные руководители
11 Участие в

профориентационном проекте
«Проектория»

По отдельному
плану

Классные руководители

Реализация проекта
«Билет в будущее»

По отдельному
плану

Классные руководители

3.8 МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
1 Работа школьного пресс-

центра «ПерZагрузка»
ежемесячно Старшая вожатая,

участники пресс-центра
2 Видео-съёмка и

мультимедийное
сопровождение школьных
праздников, конкурсов,
вечеров

ежемесячно Старшая вожатая,
участники пресс-центра

3 Публикации интересных
школьных дел, событий,
мероприяти на школьной
странице ВК

ежемесячно Старшая вожатая,
участники пресс-центра

3.9 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В ТЕСЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА
1 Заседания

общешкольного
родительского комитета.

По плану Директор школы

2 Индивидуальное
Консультирование

в течение года,
при необходимости

Классный руководитель,
психолог, зам директора,
директор

3 Проведение организационных
классных собраний (выборы
классных родительских
комитетов, планирование
работы).
Изучение мотивов и
потребностей родителей.
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
Оформление социальных
паспортов классов.

в течение года, по
графику

Классный руководитель.

4 Помощь родителям в
изготовлении карт- схем-
маршрута «Дом-школа-дом»

В случае
необходимости

Классный руководитель

5 Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

в течение года,
при необходимости

Классный руководитель,
психолог, зам директора,
директор

6 Работа Совета профилактики По отдельному Классный руководитель,
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с неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

плану психолог, зам директора,
директор

7 Организация онлайн-собраний
учащихся и родителей с
представителями учебных
заведений

По отдельному
плану

Классный руководитель,
психолог, зам директора,

8 Родительский контроль
питания

В случае
необходимости

Классный руководитель

9 Информационное оповещение
через школьный сайт, сетевой
город

в течение года, Классный руководитель,
психолог, зам директора,
директор

10 Родительское собрание в
выпускных классах по
организации выпускного
вечера.

Апрель, май Классный руководитель,
зам директор

11 Индивидуальная работа с
родителями по занятости
детей в летний период

Май, июнь Классный руководитель,
зам директор

3.10. МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
1 Выставки рисунков,

посвящённых
праздничным дням,
оформление фотозон

В течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

2 Выставки декоративно-
прикладного творчества

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

3 Оформление классных
уголков

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

4 Благоустройства
территории «Школьный
двор - моя страна»

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

5 Событийный дизайн –
оформление пространства
проведения конкретных
событий образовательной
организации

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

3.11 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ»
Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием «Росинки»
01.06. -22.06.2024
1 Международный день защиты

детей
01.06. по плану
работы лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

2 Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

утренняя зарядка,
конкурсно-игровые
программы.
ежедневно, по плану

Начальник лагеря,
заместитель начальника
лагеря, воспитатели,
инструкторы по
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работы лагеря физ.культуре
3 Экскурсии в театры, музеи,

библиотеки
по плану работы
лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

4 Инструктажи по ТБ, ПДД Ежедневно в течение
смены

Начальник лагеря,
воспитатели

5 Беседы об основах ЗОЖ По плану работы
лагеря

Начальник лагеря,
воспитатели, мед.сестра

6 Конкурсы рисунков по плану работы
лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

7 Работа кружков по плану работы
лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

8 Оформление отрядных
уголков

Ежедневно в течение
смены

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

9 Педагогическая и
психологическая диагностики

1.06, 22.06 по плану
работы лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

3.12 Модуль «Профилактика и безопасность»
1 Акция «Внимание, дети!»,

посвященная началу учебного
года:
- безопасный маршрут в
школу и домой
- соблюдение Правил
дорожного движения

02.09.-03.09. Социальный педагог
Классные руководители
1-4 классов

2 Классные часы по
профилактике жестокого
обращения и буллинга

октябрь Классные руководители
1-4 классов

3 Неделя безопасности:
-профилактика и
предупреждение
правонарушений (кражи,
распитие спиртосодержащих
напитков, употребление
никотинсодержащих напитков
и ПАВ, экстремизм,
соблюдение Областного
закона № 346 – ЗС и др. )
- п р е д у п р е ж д е н и е

06.09.-10.09. Социальный педагог
Классные руководители
1-4 классов
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конфликтных ситуаций в
школе и дома (буллинг)
- правила поведения в школе
- правила безопасного
поведения на улице
- правила безопасного
пользования бытовыми и
газовыми приборами
- пожарная безопасность
- правила пользования
соц.сетью
- предупреждение несчастных
случаев

4 Единый день профилактики 10 число каждого
месяца

Социальный педагог
Классные руководители
куратор школьной
службы медиации

5 Инструктивное занятие по
ПДД (зачетный урок) в связи
с ходом детей на каникулы

октябрь, декабрь,
март, май

Классные руководители
1-4 классов

6 Классный час
«Предупреждение
правонарушений и
несчастных случаев.
Пропаганда ЗОЖ.
Ответственность»

Октябрь
Декабрь
Март
Март

Классные руководители
1-4 классов

7 День правовой помощи 20.11. Социальный педагог,
школьный
уполномоченный по
правам ребенка,
классные руководители
1-4 классы

8 Неделя безопасности:
-профилактика и
предупреждение
правонарушений (кражи,
распитие спиртосодержащих
напитков, употребление
никотинсодержащих напитков
и ПАВ, экстремизм,
соблюдение Областного
закона № 346 – ЗС и др. )
- п р е д у п р е ж д е н и е
конфликтных ситуаций в
школе и дома (буллинг)
- правила безопасного
пользования бытовыми и
газовыми приборами
- пожарная безопасность в

17.01.-21.01. Социальный педагог
Классные руководители
1-4 классов
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зимний период
- правила пользования
соц.сетью
- предупреждение несчастных
случаев в зимний период

9 Неделя безопасности:
-профилактика и
предупреждение
правонарушений (кражи,
распитие спиртосодержащих
напитков, употребление
никотинсодержащих напитков
и ПАВ, экстремизм,
соблюдение Областного
закона № 346 – ЗС и др. )
- п р е д у п р е ж д е н и е
конфликтных ситуаций в
школе и дома (буллинг)
- Правила дорожного
движения
- пожарная безопасность в
весенне-летний период
- правила поведения на
водных объектах
- правила поведения на Ж/Д
транспорте
- правила пользования
соц.сетью
- предупреждение несчастных
случаев в весенне-летний
период

25.04.-29.04. Социальный педагог
Классные руководители
1-4 классов

10 Областная
широкомасштабная акция
«Внимание, дети!»

Май Социальный педагог
Классные руководители
1-4 классов

11 Детский телефон доверия октябрь, май Социальный педагог
Классные руководители
1-4 классов,
психологическая служба

12 Почта доверия постоянно Педагог-психолог
12 Всероссийский день здоровья апрель Социальный педагог

Классные руководители
1-4 кл,

13 Тематические
профилактические классные
часы по ПДД, пожарной
безопасности, безопасности
на воде, по профилактике
кризисных состояний и
суицидов, конфликтов,

в течение года Классные руководители
1-4 классов
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буллинга, правонарушений и
преступлений, самовольных
уходов

9 Педагогическая и
психологическая диагностики

1.06, 22.06 по плану
работы лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

3.13 Модуль «Социальное партнёрство»
1 Организация педагогической

практики студентов, обмен
педагогическим и
методическим опытом.

Ульяновский
государственный
педагогический
университет им. И.Н.
Ульянова

Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
1-4

2 Организация педагогической
практики студентов, обмен
педагогическим и
методическим опытом.

Ульяновский
государственный
педагогический
колледж

Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
1-4

3 Участие в конкурсах,
проектах, игровых
мероприятиях, школьники
вовлечены в кружки и студии.

ЦДТ № 2
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-4

4 Участие в конкурсах,
проектах, игровых
мероприятиях, школьники
вовлечены в кружки и студии.

ДШИ№12
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-4

5 Проведение библиотечных
уроков, праздников,
тематических занятий,
организация встреч с
уральскими писателями и
поэтами.

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система» г.
Ульяновска.
Библиотека № 17

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-4

6 Проведение библиотечных
уроков, праздников,
тематических занятий,
организация встреч с
уральскими писателями и
поэтами.

Детская Областная
библиотека им.
Аксакова

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-4

7 Участие в соревнованиях,
турнирах, школьники
посещают спортивные клубы
и секции.

ДОШР № 10
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-4

8 Индивидуальные беседы по
профилактике
правонарушений и
преступлений, участие в
заседаниях школьного Совета
профилактики
правонарушений.

ОМВД России по
Ленинскому району

КПДН при
администрации
Ленинского района

Социальный педагог
Классные руководители
1-4 кл
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Выявление семей и детей,
находящихся в социально
опасном положении,
профилактика негативных
явлений среди
несовершеннолетних.

9 Организация совместных
профилактических
мероприятий по вопросам
безопасности дорожного
движения.

ГИБДД УМВД
России городу
Ульяновску

Социальный педагог
Классные руководители
1-4 кл,

https://xn--90adear.xn--p1ai/r/78/divisions/2415
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/78/divisions/2415

