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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Пояснительная записка  

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенном в 

Законе РФ "Об образовании":  

 гуманистический характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье.  

 единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой образова-

ния национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонациональ-

ного государства  

 общедоступность образования, адаптивность систем образования к уровням и особенностям развития и подго-

товки обучающихся, воспитанников.  

Руководствуясь тезисом о "самоценности ступени начального образования как фундамента всего последующего 

образования(ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реа-

лизуется:  

 системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у обучающихся учеб-

но-познавательной мотивации, ум 

  

  

 ение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими 

приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой, как важнейшими учебными действиями.  

 концепция развития УУД младших школьников (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), разработанные на основе системно-деятельностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Н.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов,  

А.Г.Асмолов) группы авторов: А.Г.Асмолова, Г.В.Бурменской, И.А.Володарской, О.А.Карабановой, Н.Г.Салминой, 

С.М.Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. в соответствии с этой концепцией УУД, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных компетенций учащихся, в том числе социальной и личностной.  

Назначение программы определяется созданием модели «школа социального успеха младших школьников», 

которая:  

 обеспечивает формирование оптимального образовательного пространства младшего школьника через развитие 

инновационной, экспериментальной и  

педагогической деятельности с позиции доступности, качества и эффективности;  воспитывает детей с высокими 

моральными, эстетическими и духовными качествами;  

 решает проблемы по формированию уобучающихся здорового образа жизни и укреплению их здоровья;  

 создаѐт психологически комфортную образовательную среду для развития личности, способствующую рас-

крытию учебных ресурсов обучающихся и их реализации независимо от стартовых возможностей.  

ООП МБОУ Лиховской СОШ ориентирована на достижение главной цели общего образования на его начальном 

этапе: «развитие личности обучающихся на основе усвоения УУД, познания и освоение мир» (ФГОС, п. 6)  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Лиховской средней общеобразовательной 

школы ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения УМК«Школа России», в 

которых указаны подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последова-

тельное воплощение.  

Достижение данных целей предполагает комплексное решение следующих образовательных задач:  

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, обеспечивающих выполне-

ние требований ФГОС к результатам начального общего образования и адекватных возрастным возможностям 

учащихся; формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях 

ФГОС;  
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 формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона 

на основе первичных представлений о его прошлом, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, 

бережного отношения к памятникам культуры, сохранение традиций народов, проживающих в регионе;  

 разработка и внедрение в образовательную практику компетентностного подхода, ориентированного на четкое 

формулирование целей образования;  

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в том числе учебы;  

 развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством включения их в проектную и 

исследовательскую деятельность;  

 становление  информационной  грамотности,  умение  находить  нужную информацию, ра-

ботать с ней и использовать для решения различных задач;  

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, обеспечивающее принятие 

ими национальных, гуманистических, демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формирование эстетических чувств, вкуса;  

 воспитание коммуникативной культуры, умение взаимодействовать с педагогом, сверстниками в учебном про-

цессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;  укрепление физического и духовного здо-

ровья учащихся.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального общего образования, 

обеспечивается реализацией системно-деятельностных, гуманно-личностных, культурологических и здоровье сбере-

гающих подходов.  

Основу организации образовательного процесса составляют принципы:  

развитие обучающихся, которые в рамках каждого учебного предмета за счет особой организации деятельности детей, 

предполагает целенаправленное совершенствование различных сторон личности;  

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осуществляется на более широком 

фоне знакомства учащихся (в определенных предметах) с миром культуры, с элементами социаль-

но-исторического опыта людей;  

 интеграциясодержания, согласно которому реализуется национально- региональное содержание, осуществля-

ющее обогащение федерального компонента значимой региональной информацией; обеспечение учащихся 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной социализации по месту рождения и проживания;  

 целостностисодержания, в соответствии с которой обеспечивается органичное слияние изученного и вновь 

изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личностного опыта, установление 

в сознании детей связи между различными курсами;  

 спиралевидности, в соответствии с которой формирование у учащихся предметных и метапредметных умений 

происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно.  

 Основная образовательная программа начального общего образования направлена на: обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального образования всем обучающимся с учѐтом разновозрастного 

зачисления детей в первый класс (6,5; 7; 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки, топографической 

принадлежности;  достижение планируемых результатов освоения основ образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской деятельности;  

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  

технологий деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников, 

тьютеров и родителей;  

 включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды для приобретения опыта ре-

ального управления и действия.  



6 

Главный акцент в деятельности МБОУ Лиховской СОШ делается на учет индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, когда в образовательный процесс включаются технологии обучения, в рамках которых каждый ученик в 

силу своих возможносте6й принимает личностную позицию в активной учебной деятельности.  

ООП НОО МБОУ Лиховской СОШ разработана на основе модели основной образовательной программы 

начального общего образования, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО под 

руководством членкорреспондента РАО Кондакова А.М., академика РАО Кезиной Л.П., (авторсоставитель Савинов 

Е.С.), Концепции образовательной системы «Школа России»,а также с учѐтом  образовательных потребностей социума.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изло-

женным в Федеральном Законе ―Об образовании в Российской Федерации‖. Это гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде 

(ст. 3, п. 3)  

  

Паспорт образовательного учреждения:  

  

11.  Название образовательного учре-

ждения (по Уставу):    

  

  муниципальное бюджетное общеобразовательное    учрежде-

ние Лиховская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Ли-

ховская  СОШ )  

12.  Тип  образовательного учре-

ждения:  

  

  

Вид  образовательного учре-

ждения:   

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

  

  

 средняя  общеобразовательная школа   

13.  Организационно-правовая форма:  

  

Учреждение   

14.  Учредитель:  

  

УправлениеобразованияКрасносулинскогорайона  

    

15.  Юридическийадрес:  346380, Российская Федерация, Ростовская область,  Красно-

сулинский  район, хутор Лихой , переулок Школьный.  

16.  Фактическийадрес:  346380, Российская Федерация Ростовская область,  Красносу-

линский  район, хутор Лихой, пер Школьный .  

17.  Телефон,   

электронный  адрес,  адрес 

сайта:   

8-(863)-67-222-21 moulihovskajsoh@mail.ru 

323.86367.3535  

18.  Год основания  Свидетельство о государственной регистрации от  

14.06.1994 г. № 735  

19.  Должность руководителя:  Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лиховской средней общеобразовательной школы   

110.  Фамилия,  имя, отчествору-

ководителя:    

Журавлева Наталья Валерьевна  

111.  Устав:  

документов согласо-

вания утверждения  

реквизиты 

принятия, и  

Утвержден  решением  управления  образования  

Красносулинского района от 02.03.2015 г. № 7  
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112.  Лицензия:   Лицензия № 4502 от 19.03.2015г. (бланк лицензии серии 61Л01 

№ 0002131), выдана региональной службой по надзору и кон-

тролю в сфере образования Ростовской области 19.03.2015 г., 

бессрочная; имеется приложение № 1 к лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности от 19 марта 2015 года № 

4502(бланк серии 61П01 № 0003787), в соответствии с которым 

МБОУ Лиховская  СОШ имеет право ведения образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного обра-

зования детей и взрослых.  

13.  Свидетельство госу-

дарственной аккре-

дитации:  

о  регистрационный  № 1100, серия ОП № 025042 выдано  24 

февраля 2011 года Региональной службой по надзору и контролю 

в сфере образования  

Ростовской области, действительно до 24.02.2023г.  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя общеобразовательная школа - 

образовательное учреждение, позволяющее наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности 

ребенка в условиях учебного сообщества; сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

реализации индивидуальных способностей обучающихся; объединить в единый функциональный комплекс образова-

тельные и оздоровительные процессы. Школа предоставляет качественные образовательные услуги, органично сочетая 

богатые традиции и современные тенденции инновационного образовательного процесса. Педагогический коллектив 

бережно относится к истории школы и гордится своими выпускниками, воспитывая на их примере подрастающее по-

коление. Деятельность МБОУ Лиховской СОШ  отличают:  

 использование современных образовательных технологий;  

 профессиональная компетентность педагогов, позволяющая сделать образование доступным и качественным 

для каждого обучающегося, с учетом его возрастных особенностей и способностей;  

 продуктивная исследовательская деятельность учителей и обучающихся;  сохранность традиций и позитивных 

достижений школы  в воспитании социально активной личности;  

 комфортные условия жизнедеятельности для учащихся и педагогов.  

МБОУ Лиховская СОШ  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса:  

 с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса;  с правами и обязанностями участников образовательного процесса в части фор-

мирования и реализации основной образовательной программы основного общего и среднего общего  образо-

вания, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в фор-

мировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за ко-

нечные результаты освоения программы начального общего образования.  

Цели и задачи Образовательной программы.  

Приоритетный вектор образования:доступность и качество образования.  

Целью реализации данной основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению  выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. Достижение данных целей предполагает комплексное решение следующих 

образовательных задач:  

Научное, учебно-методическое, кадровое обеспечение качественного и доступного непрерывного образования 

через индивидуализацию образовательного процесса, через взаимную интеграцию образовательных программ, проект-

ной и исследовательской деятельности в учебный процесс, через компетентностный подход в организации образования.   

Расширение образовательной среды через создание открытого образовательного пространства школы, через 

непрерывное  образование и гражданско-патриотическое воспитание, через предоставление учащимся реальных воз-
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можностей участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений.   
Достижение  в  системе  образования  школы    стратегических  ориентиров:   

 обеспечение перехода на новые образовательные стандарты;  

 расширение  спектра  образовательных  услуг  в  системе  дополнительного 

образования;   

 развитие системы поддержки талантливых детей;   

 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях введения новых образовательных стан-

дартов;   

 сохранение и укрепление здоровья школьников: создание условий психологического комфорта, здоровьесбе-

регающей среды для всех участников образовательного процесса.  

Совершенствование системы управления качеством образования в школе.   

Совершенствование  новых  финансово-экономических  и  организационноуправленческих механизмов дея-

тельности  школы; развитие системы самоуправления в школе.  

Образовательная программа  учитывает  специфику  начальной  школы как особый  этап  в  жизни  ре-

бѐнка,  связанный:  

 с  изменением  при  поступлении в школу  ведущей  деятельности ребѐнка – с  переходом к учебной  дея-

тельности (при  сохранении  значимости игровой), имеющей  общественный  характер  и  являющейся  

социальной  по содержанию;  

 с   освоением  новой  социальной  позиции,  расширением сферы  взаимодействия  с  

окружающим  миром, развитием  потребности  в  общении, познании,  социальном  признании  и  само-

выражении;  

 с  принятием  и  освоением  ребѐнком  новой  социальной  роли  ученика,формиров анием внутренней  

позиции  школьника,  

определяющей  новый  образ  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  ра звития;  

 с  формированиему  школьников  основ  умения  учиться  и  способности  к  органи зации  своей  дея-

тельности;  

 с   изменением   при   этом   самооценки   ребѐнка,  

которая  приобретает  черты  адекватности  и  рефлексивности;  

 с моральным   развитием,   которое  существенным образом  связано  с  характером  сотруд-

ничества со  взрослыми  и  сверстниками, общением   и   межличностными   отношениями, 

 становлением   основ гражданской  идентичности  и  мировоззрения.  

 Учитываются  также  характерные  для  младшего школьного  возраста  (от 6,5 до  11 лет):  

 центральные   психологические   новообразования,  формируемые на   данном  

 ступени   образования,  а  именно:  словесно-логическое   мышление, произвольная  

смысловая  память, произвольное  внимание, письменная  речь, анализ, рефлексия  содержания, оснований  

и способов  действия, планирования, знаковосимволического  мышления;  

 развитие целенаправленной  и  мотивированной  активности обучающегося, направленной  на  овладение  

учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  фор мирование   устойчивой   системы  

 учебнопознавательных  и  социальных  мотивов,  личностного смысла  учения.  

Учитываются и особенности контингента учащихся, которые прошли  предшкольную подготовку на базе 

школы и  

имеют  начальный  уровень  сформированности  УУД:адекватную  мотивацию  учебной  д 

еятельности;  предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах; владеют умениями решать простейшие  математические, лингвистические и другие задачи; про-

извольно регулировать своѐ поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотруд-

ничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщѐнных способов действий.  

  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ Лихов-

ская СОШ , выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной дея-
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тельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоя-

тельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 

4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 

образования следует особо учитывать статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Же-

лание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характери-

зуются в программе начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интел-

лектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых успехов обуча-

ющихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения 

в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более дли-

телен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилет-

нее), тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем 

обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения 

в первом школьном звене возможно в исключительных случаях.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые резуль-

таты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отноше-

ния обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учеб-

но-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, установка 

на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформи-

рованности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными зна-

ково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 

определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых контрольных, прове-

рочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для си-

стемы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ. 
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Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать образова-

тельную среду. Все особенности еѐ конструирования прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специ-

ально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования 

и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования к образо-

вательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит ос-

новой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образо-

вательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизи-

рованы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе ис-

следовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе фор-

мирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования уни-

версальных учебных действий» настоящей Основной образовательной программы. 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

ного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной без-

опасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной ор-

ганизации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные си-

туации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универ-

сальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов явля-

ются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечива-

ется каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степе-

нью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по полу-

чению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учеб-

но-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретѐн-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опе-

раций.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования уни-

версальных учебных действий» настоящей Основной образовательной программы. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и дово-

дится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа-

ции в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики явля-

ются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддержи-

вающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим ра-

ботником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности пе-

дагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогиче-

ским работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические плани-

руемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подби-

раются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тема-

тических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучаю-

щимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеомате-

риалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и скла-

дывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учѐтом формируе-

мых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литера-

турное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к струк-

туре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Русский язык» с учѐтом возрастных особенностей младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выде-

ленным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы 

и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены способы организации дифференциро-

ванного обучения. 

                                                           
1 C учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определѐнные во-

левые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуни-

кативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень 

дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образо-

вания Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) 1 , а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания2. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной гра-

мотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой рус-

ского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффек-

тивно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует 

в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в 

том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления наци-

ональной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личност-

ных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания 

предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духов-

но-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и пись-

менной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, пись-

мом; 

                                                           
1 Утверждѐн приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. 

№ 2/20). 
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— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменя-

ющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», ориен-

тированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного клас-

са, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение опреде-

лѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне началь-

ного общего образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета 

«Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные ре-

зультаты представлены с учѐтом методических традиций и особенностей преподавания русского 

языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даѐт объѐм учебных 

часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учѐте психологических и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет возможно-

сти для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский 

язык» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школь-

никами как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предме-

тов основной школы и подчѐркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, 

формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представ-

ления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школь-

ников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, от-

работку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенство-

ванию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте
1
 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моде-

лями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с инто-

нациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворе-

ний. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почер-

ком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

                                                           
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение гра-

моте»: обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского 

языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от 

уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без сте-

чения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, 

ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебни-

ке). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в пред-

ложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 
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Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освое-

нию на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твѐрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова 

к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков бук-

вами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ дости-

жению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников сов-

местной работы; 
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— ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из худо-

жественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чита-

тельский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность 

и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материа-

лом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); фор-

мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-

риала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб-

нику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-

версальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

скую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-

решать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 
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— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без сте-

чения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, 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 без искажений прописные и строчные буквы, со-

единения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; пропис-

ная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непрове-

ряемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом 

не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тек-

сты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— 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 наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые ре-

зультаты освоения программы учебного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому плани-

рованию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе за-

вершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регу-

лятивных), которые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выде-

ленным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

иного раздела. В тематическом планировании представлены также способы организации диффе-

ренцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего об-

разования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (далее — ФГОС НОО) 2 , а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

Примерной программе воспитания3.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закла-

дывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса лите-

ратуры.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мо-

тивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и само-

развития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность пред-

                                                           
1 C учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определѐнные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специ-

альном разделе «Совместная деятельность». 
2 Утверждѐн приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
3 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 

2/20). 
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метных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и реше-

нием следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и про-

изведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает примерную последова-

тельность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объѐму учебного времени с выделе-

нием резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности обу-

чающихся и организовывать дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления ли-

тературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произ-

ведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся предста-

вителей мировой детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитыва-

лись преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, худо-

жественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Ли-

тература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное 

чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возмож-

ность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать раз-

личные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», кото-

рый изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным ин-

тегрированным курсом «Обучение грамоте»
1
 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч пред-

мета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в 

                                                           
1 Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 
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каждом  

классе)1. 

                                                           
1 Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах может быть сокращено до 102 ч в каждом классе 

с учѐтом особенностей учебного плана образовательной организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх произведений). Фольклорная и ли-

тературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая 

оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произве-

дения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимо-

помощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. 

Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. 

Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выра-

зительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообрази-

тельности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жиз-

ненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — вос-

питание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 

др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека 

к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими.  
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — ис-

точник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рас-

сказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произве-

дении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступ-

кам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соот-

ветствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собе-

седника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выпол-

нять свою часть работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина-

мику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, са-

моразвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литера-

турное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отно-

шений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социо-

культурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован-

ных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражѐнных в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пони-

мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа вы-

ражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, твор-

чества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по пред-

ложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-

ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 
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— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом 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 художе-

ственных 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 объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отме-

точного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
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— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной 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 произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использо-

ванием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по задан-

ному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендатель-

ного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей.  
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МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информа-

тика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 

классов начальной школы, распределѐнное по годам обучения, планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое пла-

нирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому плани-

рованию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязатель-

ного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учѐтом возрастных особенностей младших школь-

ников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с инфор-

мацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференцирован-

ного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математи-

ческом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обуче-

ния в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; форми-

рование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгорит-

мами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 
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3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и простран-

ственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терми-

нах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей су-

ществования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются усло-

вием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокро-

вища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет уче-

нику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность пред-

положения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимо-

сти и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школь-

ником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение 

общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчѐты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретѐнные учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приѐмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, пло-

щадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школь-

ника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отво-

дится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 

классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, запись ре-

зультата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Постро-

ение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины от-

резка в сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; вне-

сение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

— наблюдать действие измерительных приборов;  

— сравнивать два объекта, два числа; 
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— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из несколь-

ких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное 

в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

— различать и использовать математические знаки;  

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому плани-

рованию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универ-

сальных учебных действий — познавательных,  

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление уни-

версальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учѐтом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налажива-

нии отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаи-

моотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Сов-

местная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содер-

жания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с 

учѐтом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естествен-
но-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 
данного учебного предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, тру-
довая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобра-
зительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; проявление уважения к исто-
рии, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного 
опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с эколо-
гическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуаль-
ности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде оби-

тания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обу-

чающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей:  
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 
Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в не-

делю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная дея-

тельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, се-

ла), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 

 Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; воспроиз-

водить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к при-

родным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и га-

зовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо рас-

пределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

стадии становления и не отражают завершѐнный этап их развития. Это происходит индивидуально в 

соответствии с возможностями ребѐнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живѐт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по 

годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с харак-

теристики обобщѐнных достижений в становлении личностных и метапредметных способов дей-

ствий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли мно-

гонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявле-

ние интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв-

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 



49 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, про-

водимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учѐтом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки;  
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явле-

ниях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учеб-

ной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректиро-

вать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 
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 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

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 населѐнного 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 распространѐнные 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; 

 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 счѐт 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; пра-

вила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 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 элек-

тронными ресурсами школы. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования.  

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к результа-

там освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художе-

ственной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического от-

ношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоратив-

но-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено раз-

витию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, ху-

дожественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории оте-

чественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при со-

хранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и тех-

нически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художествен-

но-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формиру-

ется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач.  

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных качеств 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в груп-

повом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное ис-

кусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов 

программы начального общего образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапред-

метных результатов обучения. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 

135 ч (один час в неделю в каждом классе).  

1 класс — 33 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Ф

целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуа-

шью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки сме-

шения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. Жи-

вопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытяги-

вания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом местных про-

мыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складывания.  

Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), об-

суждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических 

тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального со-

держания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в со-

ответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традици-

онным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социаль-

но-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о кра-

соте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных наро-

дов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск че-

ловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художе-

ственной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки иссле-

довательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направ-

ленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, пони-
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мание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определѐнным 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объек-

тах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных уста-

новок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые элек-

тронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
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самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные худо-

жественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследова-

тельского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчи-

няться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образователь-

ному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

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 сред-

ствами изобразительного языка. 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометриза-

ции наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные вели-

чины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответству-

ющих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соот-

ветствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графи-

ческих средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм 

в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм 

еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь 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, ани-

малистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: деко-

ративный 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 учѐтом местных про-

мыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 
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Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

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 за-

даче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учѐтом 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 постро-

ек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать зна-

чение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказоч-

ным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 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. 

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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МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учѐ-

том распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обу-

чающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом комму-

никации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить ос-

новы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии про-
явлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музы-

кальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — испол-

нитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: дет-

ские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-

фонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ изучения учебного предмета «музыка» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание са-

моценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспи-

тание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей ду-

ховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания яв-

ляется личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направ-

лениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкаль-

ного искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия 

жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музици-

рованию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к обще-

человеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального пережи-

вания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного во-

ображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музициро-

вания. Введение ребѐнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа му-

зыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонацион-

но-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времѐн и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе  1  класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допус-

кает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания.  

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 
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них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числе с учѐтом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество 33  часов.  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы допол-

нительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучаю-

щихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в 

том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной про-

граммы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаи-

модействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Феде-

рации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 



 

68  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанав-

ливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произ-

ведения, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на ос-

нове предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении соб-

ственных музыкально-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упраж-

нений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситу-

ации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явле-

ниями (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву-

кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
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— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жиз-

ненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в 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 предмету «Музы-

ка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, ар-

гументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым резуль-

татам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Приведѐн перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, прояв-

ление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень 

дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также рас-

крываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, кото-

рые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены также 

способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предмет-

ной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную 

составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность со-

стоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфи-

ческими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образо-

вания. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента 

для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 
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В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных свя-

зей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительно-

сти, 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, этнокуль-

турные 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 изде-

лии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предмет-

но-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса ин-

теллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой фор-

мирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и ува-

жительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной твор-

ческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответ-

ственности, умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструктор-

ско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитатель-

ных. 

 

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и совре-

менных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 
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— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой са-

морегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализа-

ции; 

— 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 

классах по 1 часу в неделю, 33 часа . 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счѐт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое зна-

чение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 

подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об ор-

ганизации проектно-исследовательской работы обучающихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика дан-

ного учебного курса не является столь же жѐсткой, как в ряде других учебных курсов, в 

которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последователь-

ности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в опреде-

лѐнных пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами
13

. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»*
14

; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 

разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегра-

тивного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Совре-

менный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учеб-

но-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится 

традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 

объѐме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровня образования.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
15

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

                                                           
13 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
14 Звѐздочками отмечены модули, включѐнные в Приложение № 1 к Федеральному государственному образова-

тельному стандарту начального общего образования с пометкой: «с учѐтом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации». 
15 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских 

курсах предмета. 



 

75  

  

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 ин-

струментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Ис-

пользование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляю-

щему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приѐмов работы, последовательности изготовления изделий). Пра-

вила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

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 др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отры-

ванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, скле-

ивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; де-

тали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соеди-

нения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 
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изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнози-

рование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

— 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. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одно-

классникам, внимание к мнению другого;  

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию 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 нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— 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 гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отно-

шение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эс-

тетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание кра-

соты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной ху-

дожественной 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 практиче-

ской преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с до-

ступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— 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 несуще-

ственных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
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— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной за-

дачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с реша-

емой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации 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 еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их изла-

гать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий деко-

ративно-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. 

Регулятивные УУД: 

— 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 учѐта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
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— 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; предъ-

являть аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабо-

чее место, поддерживать порядок на нѐм 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 раз-

метке);  

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отры-

вание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические при-

ѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение де-

талей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток 

и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «ма-

териал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— 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 учи-

теля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и до-

полнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 
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— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскраши-

ванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать 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. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характери-

стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено ре-

шением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических 

качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре
16

. 

Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть скорректировано и 

конкретизировано с учѐтом региональных (географических, социальных, этнических и др.) 

особенностей, интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия не-

обходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава обра-

зовательной организации. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно вклю-

чаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физиче-

ской культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного со-

циокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий 

детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтоге-

незе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их фи-

зической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повы-

шению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 

и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здо-

ровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации явля-

ется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

                                                           
16 https://fgosreestr.ru/oop/223 
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коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и фи-

зической подготовленностью.  

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.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориен-

тирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. До-

стижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками 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 дея-

тельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивацион-

но-процессуальный компоненты, которые находят своѐ отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в за-

нятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечива-

ется Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образова-

тельными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных тра-

диций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогиче-

ского состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвеще-

ния РФ, образовательные организации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этно-

культурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные еѐ содер-

жательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством со-

временных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, ин-

формационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в начальной школе, составляет (три часа в неделю ): 1 класс — 99 ч. При реализации ва-

риантов 1—5 примерного недельного учебного плана, третий час физической культуры 

может быть реализован образовательной организацией за счѐт часов внеурочной деятель-

ности и/или за счѐт посещения обучающимися спортивных секций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физиче-

скими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физи-

ческой подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена че-

ловека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упраж-

нений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках фи-

зической 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 лѐжа. 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 гим-

настические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе; 

подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лѐгкая 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. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здо-

ровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения сов-

местных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной де-

ятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокуль-

турным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортив-

ной и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здо-

рового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, уме-

ния их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формиру-

ются на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 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 при-

чины еѐ нарушений;  

коммуникативные УУД:  
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 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные по-

ложения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по-

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замеча-

ниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-

лактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 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 ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные 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; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изучен-

ного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортив-

ных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом 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, со-

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  
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 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регули-

рования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение разви-

тия утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила по-

ведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, за-

нятия 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); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, органи-

зации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 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 кол-

лективное решение.  

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подго-

товленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особен-

ности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, при-

водить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилак-

тику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный ма-

териал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физи-

ческих качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выпол-

нении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом соб-

ственных интересов;  
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 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами со-

держания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами са-

мостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 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 про-

филактике еѐ нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью пере-

движения; 

 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.  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными пред-

метами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечи-

вающих становление способности к применению полученных знаний и к самообра-

зованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифро-

выми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различ-

ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 
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моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на ка-

честве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-

приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной программы формирования УУД учитывается характери-

стика, которая даѐтся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графи-

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (са-

мостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
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начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В со-

ответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи-

модействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-

нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психо-

логические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определѐнный уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следую-

щие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — пре-

рогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсаль-

ности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного 
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действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предмет-

ного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Напри-

мер, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ре-

сурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова-

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при ре-

шении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования 

и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование го-

тового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению про-

блем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследователь-

ская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, со-

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуаль-

ного) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипо-

тезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения прак-

тически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систе-

матически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия форми-

руется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, по-

степенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-

степенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом пред-

метном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным ана-

литическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата 

и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реали-
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зовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педаго-

гический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 

иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опе-

раций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, яв-

лений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изуча-

емых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их 

к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифферен-

циации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов 

на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: срав-

нение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существен-

ных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каж-

дого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон-

ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю-

щихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной 

характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику ста-

новления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 
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так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно по-

лучится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 

первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Плани-

руемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана 

в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, 

а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образова-

тельная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в 

рамках установленного нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в фор-

мирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образо-

вательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.2.. Программы  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной 

деятельности.  

Программы отдельных учебных предметов  

Программы отдельных учебных предметов представлены в сборниках и методических пособиях, разра-

ботанные на основе методологии системы «Школа России», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Предмет  Наименование программы  

Статус  

(государственна я, 

авторская)  

Данные о программе   

(для государственных –  

издательские реквизиты, 

для  авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения)  

Русский  

язык  

  

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России».  

1-4 классы: пособие  

для учителей общеобразовательных организаций. 
В. П. Канакина, В. Г.  

Горецкий, М. В. Бойкина и др.   

авторская, рек.  

МО РФ  

М.: Просвещение, 2014.  

Литерату 

рное чтение   

  

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России». 1—4 классы: по-

собие для учителей общеобразовательных орга-

низаций. Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина.  

авторская, рек.  

МО РФ  

М.: Просвещение, 2014.  

Окружаю 

щий мир  

Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников системы «Школа России». 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  А. А. Плешаков.  

авторская, рек.  

МО РФ  

М. : Просвещение, 2014.  

Математи 

ка  

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России». 1—4 классы: по-

собие для учителей общеобразовательных орга-

низаций. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В.  

Степанова.  

авторская, рек. МО 

РФ  

М. : Просвещение, 2016.  

Технолог 

ия   

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России». 1—4 классы : по-

собие для учителей общеобразовательных орга-

низаций. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.   

авторская, рек. МО 

РФ  

М. : Просвещение, 2014  
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Изобрази 

тельное ис-

кусство  

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России». 1—4 классы : по-

собие для учителей общеобразовательных орга-

низаций. Б. И. Неменский, Л. А. Неменская.   

авторская, рек.  

МО РФ  

М. : Просвещение, 2015  

Физическ ая 

культура  

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России». 1—4 классы : по-

собие для учителей общеобразовательных орга-

низаций. В.  

И. Лях  

авторская, рек. МО 

РФ  

М. : Просвещение, 2015  

Музыка  Программа 1-4 кл. Музыка.Алеев В. В., Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак.  

Авторская  рек. МО 

РФ  

Москва. «Дрофа», 2010 г.  

  

2.2.1.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования  

Пояснительная записка  

В последнее десятилетие в нашем обществе часто преобладают   земные интересы над нравственными и 

религиозными ценностями, а также над патриотическими чувствами. Это во многом определяет сегодня и 

образовательную политику. Традиционные основы воспитания и образования подменяются "более совре-

менными":  христианские добродетели - общечеловеческими ценностями гуманизма;   

педагогика уважения старших и совместного труда - развитием творческой эгоистической лично-

сти;целомудрие, воздержание, самоограничение - вседозволенностью и удовлетворением своих потребно-

стей;   

любовь и самопожертвование - западной психологией самоутверждения;   

интерес к отечественной культуре - исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным 

традициям.   

Воспитательная работа  школы направлена на: помощь школьникам разобраться в вопросах  морали; 

формирование  нравственной позиции  школьников, помощь осознания  личностного   нравственного   

опыта   поведения; привитие   умения вырабатывать нравственные взгляды.  

Воспитательная работа в школе строится с учетом того, что воспитание есть управление развитием. Сов-

местная творческая деятельность классного руководителя, социума, руководителей дополнительного обра-

зования стало основной формой воспитания учащихся.   

      Воспитание проходит: через уроки об-

щеобразовательного цикла; через внеклассную 

деятельность; через внешкольную деятельность.  

Так как в школе основным системообразующим видом деятельности является коллективное творческое 

дело, воспитательная работа в школе проводится по следующим направлениям: познавательное; нравствен-

ное; художественно-эстетическое; профориентационное; военно-патриотическое; экологическое; спортив-

но-оздоровительное; правовое; профилактическое; работа с родителями.  

Важное  значение, для нравственного  формирования  школьников имеет  и   организация   учебного   

процесса,  формы   оценки   знаний,   оценочные суждения, характеризующие отношения школьников к 

учению и  своим  товарищам, так,  чтобы  сильные  стороны  каждого ученика были осознаны им самим 

и его товарищами. Это  создает  благоприятное эмоциональное состояние  школьника  в  коллективе,  

что  является  одним  из условий его успешного нравственного развития.  

В нравственном воспитании учащихся классов весьма актуальным является формирование гуманных от-

ношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных  чувств. В этом плане в школе с 

детьми проводится немало различных мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной ли-

тературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей.Для  формирования нравственной 

сферы ребенка  организуются  совместные мероприятия.  Совместная  деятельность  способствует раз-

витию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социаль-

но-исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и 

способностях.  

Воспитательный процесс строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а внеклассная де-

ятельность является логическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим направлением является 

духовное воспитание, причем при разработке планов, содержания воспитательной работы учитывается воз-
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раст учащихся, прослеживается последовательность в развитии личности ребенка. Патриотическое воспи-

тание является частью духовного воспитания. Классные часы, праздники посвященные ―Дню Победы‖,  

―Дни духовности и культуры‖, беседы. В процессе бесед  ребята активно обсуждают  нравственные  про-

блемы, приходят  к  определенным  выводам,  учатся  отстаивать   личное   мнение, убеждать в нем 

товарищей.   

Проводятся совместные  мероприятия  с родителями: ―Папа, мама и я – дружная семья‖, спортивные 

конкурсы, походы, праздники.  

Уделяется большое внимание  укреплению здоровья: веселые старты, соревнования, игры и просто про-

гулки на свежем воздухе оказывают неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и души.   

Актуальность создания программы  

Выявленные проблемы позволили сделать вывод о необходимости создания программы по восстановле-

нию ценностей традиционной культуры, воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности.  

Концепция программы:  

Цель программы: формировать личность: творчески мыслящую, способную войти в мир высоких пере-

живаний для участия в  духовном развитии общества, к самосовершенствованию, к поиску смысла жизни 

своего предназначения, обладающую культурой мысли, чувств, речи, физически и духовно здоровую.   

Задачи:   

Гармоничное и духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов нравственности;  

Усвоение  лучших  моральных  и  нравственных  принципов,  выработанных  

человечеством на протяжении своей истории;  

Сохранение исторической преемственности, воспитание патриотов России;  

Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.  

Основные принципы духовно-нравственного воспитания:  

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся осу-

ществляется на основе: Нравственного примера педагога;  

Социально-педагогического партнѐрства; Инди-

видуально-личностного развития; Социальной вос-

требованности воспитания.  

Содержание программы:  

Направления  Содержание работы  

Я и Я  
1) Формирование духовно-нравственных ориентиров.  

2) Формирование гражданского отношения к себе.  

3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности.  

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих мораль-

но-волевых качеств.  

Я и  

Отечество  1) Воспитание, понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с предыду-

щими поколениями. Раскрытие культурообразующей роли Православия для России.  

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству.  

3) Воспитание верности духовным традициям России.  

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям.  

Я и здоровье  
1) Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравствен-

ного здоровья учащихся.  

 
2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни  
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Я и культура  

1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры.  

2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов.  

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина.   

Я и семья  
1) Формирование представлений о семейных ценностях.  

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих 

родителей.  

3) Формирование у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына 

– мужа.  

Я и школа  

1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 2) Воспитание сознательного отноше-

ния к учебе, развитие познавательной активности, формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии.  

Я и планета  

1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой.  

2) Воспитание гуманистического отношения к людям.  

3) Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей.  

Критерии эффективности реализации программы  

Снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты духовно-нравственного кризиса в школе;   

Рост социальной активности  учащихся ;  

Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейного 

воспитания;  

Устойчивость  стереотипов здорового образа жизни.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитатель-

ных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание 

о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); эф-

фекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и до-

полнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
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класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  начального   

опытасамостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при-

емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой об-

щественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-

ственно ориентированных поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентиро-

ванной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духов-

но-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, по-

степенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентично-

сти, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и об-

ществу.  

2.2.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка  

Современные социально- экономические сложности, переживаемые страной, снижение роли государства в 

области социальных гарантий оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья детей. Сегодня  

Россия стоит на 68 месте в мире по состоянию здоровья, а низкий уровень рождаемости и высокий показатель 

общей  смертности негативно сказывается на уровне воспроизводства населения. В утвержденной тремя 

министерствами РФ (здравоохранения, труда и социального развития, образования) «Концепции охраны 

репродуктивного здоровья населения страны» остается одной из наиболее острых медико-социальных про-

блем, являясь фактором национальной безопасности, а значит, проблемы охраны репродуктивного здоровья 

населения приобретают особую социальную значимость.  

Важную роль в реализации Концепции призваны сыграть образовательные учреждения. Сложившаяся 

система образования не формирует должной мотивации к здоровому образу жизни, школа не имеет опыта 

ведения систематической работы по формированию привычек здорового образа жизни учащихся. А между 

тем в настоящее время доказано, что основным направлением профилактики заболеваний населения является 

работа по формированию здорового образа жизни. Международный опыт показывает, что в структуре фак-

торов, определяющих здоровье, равно как и болезни, более 50 % приходится на образ жизни человека. По 

данным и зарубежных и российских специалистов, таблица факторов, влияющих на здоровье детей, выглядит 

так:  

  50% - образ жизни;  

  20% - условия внешней среды;  

  20% - особенности организма, наследственность;   8 – 

12% - система здравоохранения.  

Следовательно, необходима системная профилактическая работа по формированию здоровой среды, 

здорового образа жизни, убеждения, что легче предотвратить болезнь, чем потом долго ее лечить.  

К проблеме здоровья школьников относится и курение, ряды курильщиков все более молодеют, попол-

няясь в том числе, и младшими подростками:  20  % учащихся курят. Значит, проблема предупреждения 

вредных привычек также требует к себе пристального внимания и должна занять особое место в программе 

«Здоровья».  

К сожалению, каких- либо ощутимых сдвигов в улучшении здоровья учащихся не наблюдается, индекс 

здоровья по школе составляет 20 %.  
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Сегодня медики все чаще связывают состояние здоровья детей с негативными школьными  факторами:  5 

% неврозов у детей от обучения в школе, значит, и от учителя. Поэтому важнейшей задачей является фор-

мирование  у учителя валеологического мышления, т.е. способности видеть за каждым своим поступком 

влияние на здоровье ребенка.  

Учитывая вышеизложенное, и в связи с ориентацией педагогического коллектива на принципы построения 

модели адаптивной школы становиться очевидной необходимость разработки специальной комплексной 

программы «Здоровье», предусматривающей: - целенаправленную систематическую работу в триаде: учи-

тель – ученик –родитель; - деятельность школы во взаимосвязи с учреждениями здравоохранения.  

Цель программы:формирование здоровой школьной среды через создание единой образовательно – 

оздоровительной системы укрепления здоровья учащихся.  

Задачи программы:  

1.Обеспечить формирование мотивации  

Учащихся  Учителей, сотрудников школы  Родителей  

-к стремлению забо-

титься о своѐм здоро-

вье;  

- к освоению валеологических технологий 

в учебном процессе  

- на совместную деятельность 

по вопросам формирования 

ЗОЖ детей через систему 

просветительной работы  

-к умению вести здоровый 

образ жизни  

- на деятельность по сохранению своего 

здоровья;  

  

  - организация питания,     

2. Организация работы психологической службы по отслеживанию уровня состояния здоровья детей в форме 

мониторинга.  

3. Организовать педагогическую поддержку педагогам в реализации цели программы.  

4. Установить эффективные пути контакта с медицинскими службами:  - для организации лечеб-

но-профилактической работы по состоянию - здоровья учащихся.  

- по решению проблем наркомании, курения и алкоголизма.  

5. Организация оздоровительной  работы в летний период.  

Основания для разработки программы:  

- Конвенция о правах ребѐнка  

- Закон об образовании РФ  

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении - Устав МБОУ Лиховской средней общеобразо-

вательной школы Модель программы:  
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Приложение 1 

Программа действий педагогов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников I.Образование в области здоровья:  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответствен ный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образование в области здоровья   

  

Физическое воспитание   

  

Обеспечение безопасной среды   

Вовлечение родителей и  

общественности в работу по  

обеспечению здоровья детей   

  

Обеспечение здоровой среды   
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1.  Организация просветитель-

ской работы  

В течение  

года  

Кл.руководитель, 
психолог,  

медики  

  

Классные часы:  

«Культура питания»,  

«Уход за телом»,  

«Уход за одеждой», «Роль 
зарядки, гимнастики»,  

«Режим дня», «Гигиена 

мальчика и девочки», 

«Красота физическая», 

«Единство физического, 

духовного и психологи-

ческого здоровья»,  

«Гармония тела».  

2.  Пропаганда специ-

альной литературы 

по здоровому образу 

жизни.  

В течение  

года  

Библиотекарь    

3.  Организация встреч, лекто-

риев для учащихся  

В течение  

года  

Администрация    

4.  Проведение семинаров 

«Здоровьесберегающие уро-

ки»  

  Психолог    

  

  

  

  

  

  

  

  

II.Физическое воспитание:  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответствен ный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   
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1.  Анализ занятости учащихся 

физкультурой и спортом:  

- определение группы  

здоровья,  

- занятость в спор-

тивных секциях  

Сентябрь  Учителя физкульту-

ры,  

ЗДВР  

  

2.  Организация работы спор-

тивных секций  

Сентябрь  Учителя физкульту-

ры, ЗДВР  

Волейбол, баскетбол, 

ОФП  

3.  Организация двигательной 

активности учащихся  

В течение  

года  

Учителя физкульту-

ры,  

ЗДВР  

- гимнастика до 

занятий, - подвижные пе-

рерывы, спортивные 

праздники:  - Турслѐт,    

- школьные  

«Олимпийские  

игры»,   

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

- Дни здоровья  

4.  Организация внутришколь-

ных спортивных соревнова-

ний  

В течение  

года  

Учителя  

физкультуры,  

  

- по волейболу,  

- по баскетболу,  

- ОФП,  

- футболу, - 

настольному теннису.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Обеспечение безопасной среды   (ПДД, экология, ПБ, террор)  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   
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1.  Организация Недель, декад-

ников по ПДД, ПБ, экологии, 

терроризму  

В течение  

года  

ЗДВР, учителя 

физкультуры, орга-

низатор досуга, кл. 

руководители  

- Операция  

«Внимание дети», - 

Безопасность жизнедея-

тельности, - Неделя 

экологии, - Операция 

«Моя улица станет кра-

ше» - «Экологический 

час» - еженедельно, - 

Безопасное колесо  

2.  Организация встреч и лекто-

риев с работниками право-

охранительных органов, по-

жарной безопасности.  

В течение  

Года  

Администрация    

3.  Экологический час  Каждый  

четверг  

Классные руково-

дители  

  

  

IV.Обеспечение здоровой  среды:  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответствен ный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   

1.  Соблюдение теплового режима  В течение  

года  

Завхоз    

2.  Мониторинг здоровья и ЗОЖ  В течение  

года  

  

Психолог  

  

3.  Состояние учебного оборудо-

вания  

В течение  

года  

Завхоз    

4.  Оздоровление детей в ЛДП  Май - июль  Кл.руководители, 

психолог  

  

  

V. Система питания:  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   

1.  Организация горячего пита-

ния, бесплатного питания, 

обеспечения бесплатным 

молоком и молочнокислыми 

продуктами уч – ся 1 –  

4 классов  

Сентябрь  Отв. за питание, по-

вара  
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2.  Обеспечение питанием  В течение 

года  

Отв. за питание, по-

вара  

  

  

VI. Социально – психологическая служба:  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответствен ный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   

1.  Диагностика уровня 

развития младшего  

подростка  

Начало, ко-
нец уч.  

года  

Социальный педагог, 

психолог  

Диагностика  

2.  Создание картотеки детей с 

отклоняющим поведением и 

группы «риска»  

В течение  

года  

Социальный педагог, 

психолог  

  

3.  Психологическое сопро-

вождение детей класса 

коррекции и группы  

«риска»  

Начало, ко-

нец уч.  

года  

Социальный педагог, 

психолог  

  

5.  Организация телефона  

доверия и индивидуальные 

консультации  

В течение  

года  

Психолог    

7.  День защиты детей  1 июня  Инспектор по охране 
прав  

детства,  

ЗДВР, Организатор 

досуга  

  

  

VII. Вовлечение родителей и общественности в работу по обеспечению здоровья детей  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответствен ный  Система целесообраз-

ных форм и мер орга-

низации работы   

1.  Родительские собрания  1 раз в чет-

верть  

Администрация  

Родительский  

Информационно – про-

светительская  

   комитет  

  

работа с родителями  

2.   Работа родительского клуба  1 раз в чет-

верть  

Классные руководи-

тели Социально – пе-

дагогическая служба  

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями  
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3.  Дни открытых дверей для 

родителей  

1 раз в чет-

верть  

Администрация Учи-

теля предметники 

Психолог  

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями  

4.  Индивидуальные консуль-

тации  

В течение 

года  

Психолог  Социаль-

ный педагог Классные 

руководители  Ад-

министрация  

Коррекционно – разви-

вающая работа  

  

Связи, устанавливаемые для реализации Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников  

 
  

Ожидаемые результаты:  

Разработка эффективных механизмов совместной деятельности различных секторов воспитательной си-

стемы школы, родительских организаций и ученического самоуправления.  

Воспитание и развитие у подростков потребностей в здоровом образе жизни.  

Создание безопасной среды.  

Участие родителей в работе по обеспечению здоровья детей.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их 

физического развития, является частью социально-гигиенического  мониторинга,  проводимого 

 больницей.  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и форми-

рования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагоги-

ческого наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по укреплению здоровья.  

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья уча-

щихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и  

сельская  

библиотека   
социальный  

педагог   

цпмс   

психолог   

СЭС   

ФАП   

ДЮСШ   

Спортивные  

секции   

Школьная  

библиотека   

МБОУ  

Лиховская  

СОШ   
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устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; - прогно-

зирование состояния физического здоровья. Мониторинг включает в себя:  

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

- распределение обучающихся по группам здоровья;  

- охват обучающихся горячим питанием;  

- пропуски обучающимися уроков по болезни;  

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях раз-

личного уровня;  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности;  

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и 

развития учащихся;  

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;  

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образовательном 

учреждении.  

Критерии здоровья:  

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:  

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных 

мероприятий)  

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;  

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в образовательном 

учреждении; 2) результативные показатели:  

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам);  

- коэффициент заболеваемости;  

- динамика групп риска;  

- спортивные достижения учащихся:  

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности;  

- динамика показателей здоровья педагогов;  

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности педа-

гогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, ценност-

ного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.  
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Организация внеурочной дея-

тельности:  

  

- факультативы,  

  

- классные часы,  

  

- викторины, конкурсы,  

  

- Дни здоровья,  

  

- экскурсии,  

  

- беседы по ПДД,  

  

- проектная работа  

  

1 уровень  

  

(выраженный)  

  

2 уровень  

  

(слабо  

  

выраженный) 3 

уровень  

  

(невыраженный)  

  

- Активно участвует в акциях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет инициативу в организации похо-

дов, викторин и других мероприятий, выполняет правила 

ПДД.  

  

- Принимает участие в мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать правили ППБ и ПДД.  

  

- Расточителен, причиняет ущерб природе, равно-

душен к делам класса, нарушает правила.  

  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы:  

  

- соревнования,  

  

- классные часы,  

  

- викторины, конкурсы,  

  

- динамические паузы,  

  

- весѐлые перемены  

  

1 уровень  

  

(выраженный)  

  

2 уровень  

  

(слабо  

  

выраженный)  

  

  

3 уровень  

  

(невыраженный)  

  

- Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно занимается 

на уроках физкультуры и посещает спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

  

- Не до конца осознает необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под нажимом родителей, мо-

жет нарушать режим дня и отдыха, в спортивных меро-

приятиях участвует неохотно.  

  

- К сохранению здоровья относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, пропускает уроки физ-

культуры или занимается неохотно, в спортивных меро-

приятиях предпочитает не участвовать, режим дня нару-

шает постоянно, опаздывает на уроки  

 Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в   

форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Оценка эффективности реализации программы.   

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма и т.п. Развиваемые у уча-

щихся в образовательном процессе компетенции в области экологической культуры, здоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных 
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с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Лиховская СОШ в части формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

№ п/п  Критерий  Показатели  Измерители  

1.  Формирование заинтересо-

ванного отношения к  

собственному здоровью  

Положительная динамика результа-

тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Результаты меди-

цинских осмотров.  

Количество дней  

пропущенных по 

болезни.  

2.  Установка на использование 
здорового  

питания  

Положительная динамика результа-
тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Анкетирование.  

Наблюдение за пи-

танием в лицее и 

дома.  

3.  Использование оптимальных  

двигательных режимов  

для детей с учетом их воз-

растных,  

психологических и иных осо-

бенностей (уроки  

физической культуры, физми-

нутки,  

динамические паузы,  

целевые прогулки, экскурсии )  

 Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости  

опорнодвигательного аппарата  

(исключая заболевания органического 

генеза,  

травматического характера).  

Положительная динамика результа-
тивности  

анкетирования по данному  

вопросу. Положительная  

динамика числа занимающихся в 

спортивных кружках и секциях.  

Анкетирование.  

Учет времени на 

занятия  

физкультурой и 

спортом.  

Наблюдения.  

4.  Использование рекомендаций 
по  

корректировке зрения, слуха, 

режима дня  

Положительная динамика результа-
тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Анализ выполнения  

рекомендаций.  

Наблюдения.  

5.  Знание негативных факторов 

риска здоровью детей  

(снижение двигательной ак-

тивности, курение,  

алкоголь, наркотики и  

другие психоактивные  

вещества, инфекционные за-

болевания).  

Положительная динамика результа-
тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Анкетирование  

6.  Становление навыков проти-
востояния вовлечению в  

табакокурение,  

употребление алкоголя, 

наркотических и  

Положительная динамика результа-

тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Анкетирование. 

Наблюдение  

 сильнодействующих веществ.    
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7.  Развитие готовности самосто-

ятельно  

поддерживать свое здоро-

вье на основе  

использования навыков лич-

ной гигиены  

Положительная динамика результа-

тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Анкетирование ро-

дителей  

8.  Бережное отношение к приро-

де  

Положительная динамика результа-

тивности  

анкетирования по данному  

вопросу  

Наблюдение  

  

  

2.2.3.Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы составлена на основе:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании»,№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;   

 Конвенции ООН о правах ребенка,   

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального об-

разования,   

 Типового положения об общеобразовательном учреждении,    СанПина.  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО 

ОВЗ)  и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598).   

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и спо-

собных детей, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя три 

направления:    

 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 сопровождение детей, испытывающих трудности при воспитании и обучении;  сопровождение 

одаренных и способных детей.  

В основе коррекционной работы с детьми  с ограниченными возможностями здоровья лежит един-

ство четырех функций:   

 диагностики проблем,   

 информации о проблеме и путях ее решения,   

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решений проблемы,    помощь 

на этапе решения проблемы.   

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является меди-

ко-психолого-педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогический консилиум – структурное 

подразделение  взаимодействия всех специалистов МБОУ Лиховской СОШ. Его главная задача:   

 защита прав интересов ребенка;   

 диагностика по проблемам развития;   

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;   консультирование всех участни-

ков образовательного процесса.  

Работа консилиума строится согласно нормативным документам, утверждѐнным директором. По 

итогам заседания ПМПк  даются рекомендации по повышению  эффективности коррекционной работы 

специалистами школы или ученик получает направление на городскую ПМПК.  

Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.создание условий для планирования, организации и управления образо-

вательным процессом по определенному учебному предмету.  

Задачи программы:  

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными воз-

можностями здоровья.  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности.  Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

 Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

физического и психического развития.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, пра-

вовым и другим вопросам.  

 Конкретное определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса Учреждения и контингента обучающихся.   

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в школе являются:   

 Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата обучения. Данный 

принцип регулирует, прежде всего коммуникативную сторону обучения, характер отношений в 

учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и сотворчество педагогов и обуча-

ющихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, отношений товарищества, взаимопо-

мощи.  

 Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная работа должна быть 

направлена на повышение уровня общего развития обучающегося, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей.  

 Принцип деятельностного подхода. Коррекция рассматривается как организация специального обу-

чения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами, позволяющими на 

новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней активности.   

 Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу коррекционная 

работа может быть правильно организована «на основе комплексной диагностики и оценки резервов 

потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития».   
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 Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуальнотипологических осо-

бенностей личности в форме группирования обучающихся и различного построения процесса обу-

чения в выделенных группах. В дифференциации выделяются три основных компонента:   

1) учет индивидуально-типологических особенностей личности;   

2) группирование обучающихся;   

3) различное построение процесса обучения в выделенных группах.   

Если в процессе обучения присутствует только один компонент, это не дифференцированное обучение. В 

коррекционной работе следует дифференцировать коррекцию нормального и аномального развития. Первая 

коррекция осуществляется педагогом и психологом, а вторая – патопсихологом , дефектологом, психиатром и 

психоневрологом. Педагог и психолог осуществляют коррекцию нормального развития в случаях  его вре-

менной задержки. Социально-педагогической запущенности и других девиаций, вызванных социаль-

но-психологическими и педагогическими причинами.  Принцип нормативности развития. Данный принцип 

постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Со-

гласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное.  

 Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное воздействие на сенсор-

ное, умственное  и речевое развитие детей.  

Названные принципы коррекционной программы в начальной школе являются инструментом ре-

шения противоречий и регулирования путей организации учебного процесса, а также отношений, возника-

ющих при обучении и воспитании младших школьников.  

Содержание программы  

Содержание коррекционной работы представлено как  взаимосвязанные модули (направления): раздел  

Диагностический Задачи 

раздела.   

Выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи.  

Характеристика содержания.  

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи.  

Диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации.  

          Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра.  

          Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

          Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка испытыва-

ющих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

          Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего трудности 

в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья.  

          Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно – развивающий раздел Задачи раз-

дела.  

Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного учреждения.  

Характеристика содержания  

Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потреб-

ностями.  

Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения.  

Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии. Коррекция и развитие высших психических функций.  

Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его поведения.  

Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обсто-

ятельствах. Раздел: Консультативный Задачи раздела.   
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               Обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Характеристика содержания.  

Выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса.  

              Консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

              Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительскийраздел  

Задачи раздела  

             Организация информационно-просветительской деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания.  

            Просветительская деятельность в различных формах (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы).  

             Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Программа действий специалистов по каждому разделу представлена в  Приложении 1.  

  



 

113  

  

Приложение 1  

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Задачи (направления де-

ятельности)  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, ме-

роприятия  

Сроки  

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

1раздел  

Диагностический  

   

Психолого-педагогическая диагностика     

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска»  

Создание банка данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной по-

мощи. Формирование характеристики об-

разовательной ситуации в ОУ  

Наблюдение, логопедическое и психоло-

гическое обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами  

сентябрь  Классный руководитель 

Педагог-психолог  

Социально - педагогическая диагностика     

Определить уровень орга-

низованности ребенка, осо-

бенности эмоционально- 

волевой и личностной сфе-

ры; уровень знаний по 

предметам  

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровню 

знаний по предметам. Выявление нару-

шений в поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время за-

нятий, беседа с родителями, посещение 
семьи.  

Составление характеристики.  

Сентябрь - октябрь  Классный руководитель 

Педагог-психолог  

Учитель- предметник  

  

2 раздел     
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Углубленная диагностика 
детей с  

ОВЗ, детейинвалидов  

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагности-

ческой информации специалистов разного 
профиля, создание диагностических  

"портретов" детей  

Диагностирование Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, 

протокола обследования)  

сентябрь  Педагог-психолог  

Учитель  

  

  

 

Коррекционно – развивающий  

Задачи (направления дея-

тельности)  

Планируемые  результаты  Виды и формы деятельности, ме-

роприятия  

Сроки  

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы, программы  

  

Разработать индивидуальную программу 

по предмету. Разработать воспитательную 

программу работы с классом. Осуществ-

ление педагогического мониторинга до-

стижений школьника.  

сентябрь  Учитель- предметник, 

классный руководитель,  

Обеспечить психологическое, 

логопедическое и педагогиче-

ское сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

Позитивная динамика развиваемых 

параметров  

Формирование групп для коррекционной 

работы.  

Составление расписания занятий. Прове-

дение коррекционных занятий. Отслежи-

вание динамики развития ребенка  

До 14.05  Педагог- психолог, пе-

дагог-логопед  учитель  
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Профилактическая работа  

Создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов  

  Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 

ОВЗ.  

 Внедрение здоровьесберегающих техно-

логий в образовательный процесс. Орга-

низация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилак-

тику здоровья и  

В течение года  Педагог- психолог  

Учителя   

Зам. директора по  

УВР  

  формирование навыков здорового и без-

опасного образа жизни.  Реализация про-

филактических программ  

  

Психологическое сопровождение  

Задачи  Планируемые  результаты  Виды и формы деятельности, мероприятия  

Диагностические  

Выявление детей с ОВЗ   

0пределение трудностей школьников УУД  Опреде-

ление путей и форм оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в формирование УУД  

Характеристика образовательной ситуации  

Психологические карты детей с ОВЗ Составление ре-

комендаций для учителей и родителей  

изучение индивидуальных медицинских карт; 

диагностика, анкетирование, тестирование;   

беседа с родителями и классным руководителем  

Коррекционно- развивающие  

Развитие универсальных учебных действий  

(познавательных, личностных, коммуникативных, 

регулятивных) Разработка  индивидуальных 

коррекционных программ по выявленным трудностям  

Повышения уровня социально- психологической 

адаптации   

Оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности УУД   

Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ  

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ: групповые, 

индивидуальные, развивающие занятия  
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Профилактические  

Повышение психологической культуры  

(родителей, педагогов)  

Снятие психологических перегрузок Предупреждение 

 трудностей и нарушений  

Разработать рекомендации по построению учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особен-

ностями и возможностями обучающихся с ОВЗ. Со-

здание положительного эмоционального фона для 

обучения  

Консультации для родителей   

Консультации для педагогов   

Психолого-педагогический консилиум  

  

Логопедическое сопровождение  

  

  

Задачи  

  

Планируемые  результаты  Виды и формы деятельности, мероприятия  

Диагностические  

Выявление детей с нарушениями общего и  

Диагностика общего и речевого развития обучаю-

щихся  

Характеристика образовательной ситуации  

Составление рекомендаций для родителей и  

 

речевого развития, определение структуры и степени 

выраженности дефекта, отслеживание динамики об-

щего и речевого развития  

Исследование результатов обученности логопатов  

Изучение    

состояния навыков письменной речи детей - логопатов  

учителей  

Коррекционно- развивающие  

Коррекция общего и речевого развития обучающихся- 

логопатов, направленная на формирование УУД, не-

обходимых для их самостоятельной учебной деятель-

ности  

Проведение индивидуальных и групповых логопеди-

ческих занятий по коррекции общего недоразвития 

речи, фонетико- фонематических нарушений, нару-

шений чтения и письма, недостаточной  

Сформированность языковых средств и умений поль-

зоваться ими  

Профилактические  

Обеспечение комплексного подхода к коррекции 

недостатков общего и речевого развития обучаю-

щихся  

По результатам диагностики направление детей на 

обследование и лечение к детскому неврологу, пси-

хиатру, офтальмологу, сурдологу и другим медицин-

ским специалистам.  

Контроль выполнения назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого недоразвития  

Педагогическое сопровождение  

Задачи  

  

Планируемые  результаты  Виды и формы деятельности, мероприятия  
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Диагностические  

1 .Сбор диагностического инструментария для прове-

дения коррекционной работы. 2.Организация педаго-

гического сопровождения детей, чье развитие ослож-

нено действием неблагоприятных факторов.  

3.Установление объема знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, определение условий, в ко-

торых они будут преодолеваться.  

4.Проведение комплексной диагностики уровня 

сформированности УУД.  

Создание «карты проблем»  

Создание аналитической справки об уровне сформи-

рованности УУД.  

Диагностические портреты детей.  

  

  

Изучение индивидуальных карт медико – психо-

логической диагностики. Анкетирование Беседы.  

Тестирование.  

Наблюдение.  

Коррекционно- развивающие  

1 .Преодоление затруднений учащихся в  

Исправление или сглаживание отклонений и наруше-

ний развития, преодоление  

Проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий, направленных на  
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учебной деятельности.   

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социу-

му.  

3.Развитие  творческого потенциала учащихся.  

4.Создание  условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; 5.Повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познава-

тельной и эмоциональноличностной сферы; 

6.Формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; вос-

питание умения общаться, развитие  коммуникатив-

ных навыков.  

  

трудностей. Формирование позитивного отношения к 

учебному процессу и к школе в целом. Усвоение 

учащимися учебного материала. Овладение необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

ФГОС.  

развитие универсальных учебных действий:  

личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных.  Наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно) Поддержание 

постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями. Составление 

психолого- педагогической характеристики учащегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экс-

периментального обследования.  Составление инди-

видуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками). 

Контроль успеваемости и поведения учащихся в клас-

се.  

Формирование микроклимата в классе, способ-

ствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно.  

Ведение документации (психологопедагогические 

дневники наблюдения за учащимися и др.).  

Организация внеурочной деятельности, направлен-

ной на развитие познавательных интересов уча-

щихся, их общее развитие.  

Организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционноразвивающую ра-

боту, и направлены на преодоление специфических 

трудностей  
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  и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их за-

труднений в учебной деятельности.   

Профилактические  

Построение педагогических прогнозов о воз-

можных трудностях и обсуждение программ пе-

дагогической коррекции.  

Предупреждение отклонений и трудностей в развитии 

ребенка.  

Обсуждение возможных вариантов решения про-

блемы с психологом и медицинским работником 
школы. Принятие  

своевременных мер по предупреждению и преодо-

лению запущенности в учебе.  Осуществление 

дифференцированного подхода в обучении. Ис-

пользование в ходе урока стимулирующих и орга-

низующих видов помощи.  

Осуществление контроля за текущей успеваемостью и 

доведение информации до родителей.  

Привлечение к участию коллективных творческих 

дел, вовлечение в спортивную секцию, библиотеку.  

  

Консультативный раздел      

Задачи (направления дея-

тельности)  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность в течение года)  

Ответственные  
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Консультирование педагогов  1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с ре-

бенком, родителями, классом, 

работниками школы  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

По отдельному плану- гра-

фику  

Специалисты  

ПМПК  

Учитель Педагог - 

психолог  

Зам директора по  

УВР  

 

Консультирование обучаю-

щихся по выявленным про-

блемам, оказание превентив-

ной помощи  

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с ре-

бенком  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

По отдельному плану- гра-

фику  

Специалисты  

ПМПК  

Учитель  

Педагог - психолог Заместитель 

директора по УВР  

Консультирование родителей  1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с ро-

дителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

По отдельному плану-графику  Специалисты ПМПК  

Учитель   

Педагог - психолог Заместитель 

директора по УВР  

3.раздел  

Информационно-просветительский  

  

Задачи (направления дея-

тельности)  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки (периодичность в тече-

ние года)  

Ответственные  
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Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

  

Организация работы семинаров, 

тренингов.  

Информационные мероприятия  По отдельному плану-графику  Специалисты ПМПК  

Учитель - логопед  

Педагог - психолог Заме-

ститель директора по УМР  

другие организации  

Психологопедагогическое про-

свещение педагогических ра-

ботников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия  По отдельному плану-графику  Специалисты ПМПК  

Учитель - логопед  

Педагог - психолог Заместитель 

директора по УМР  

другие организации  
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Механизм реализации программы коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

1. Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необ-

ходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа ин-

формации (информационно- аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учре-

ждения.  этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская дея-

тельность).   

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррек-

ционно- развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность).   

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развиваю-

щих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. этап (август - сентябрь) Этап ре-

гуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность).   

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов ра-

боты.  

  2.  Механизм  взаимодействия  -  психолого-педагогический  консилиум,  

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение на этапах обучения  
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Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекцион-

но-развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по индиви-

дуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, поз-

воляющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий.  

  

2.2.4 Программа работы с  одарѐнными детьми  в начальной школе  

Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных интегративных процессов в психике. 

Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и зрелость самого явления одарѐнности. Их интенсив-

ность или, напротив, остановка определяют динамику развития одарѐнности.  

 Одарѐнность – сложное и многомерное явление. Учѐные классифицируют одарѐнность по различным основаниям. 

При разработке данной программы за основу была взята классификация одарѐнности по типу предпочитаемой дея-

тельности ребѐнка. Согласно этому подходу выделяют следующие виды одарѐнности: интеллектуальную, академи-

ческую, творческую, художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую (организаторскую). При этом мы 



 

124  

  

исходили из того, что у понятия «детская одарѐнность» есть аналог – «потенциал личности». И об этом определѐнном 

уровне одарѐнности  (степени развития этого потенциала) мы говорим применительно к каждому ребѐнку.   

Цель программы: создание благоприятных условий в гимназии для выявления, поддержки и развития потен-

циала каждого младшего школьника Задачи программы:  

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных детей, их специальной поддержки;  

- создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи  одарѐнным детям;  

- развитие детской одарѐнности по разным направлениям (интеллектуальному, академическому, творческому, ху-

дожественному, психомоторному (спортивному), лидерскому (организаторскому);  

- организация проектно-исследовательской деятельности  обучающихся, как фактора развития одарѐнности ребѐнка.  

- создание условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;  

- расширение возможностей для участия одарѐнных школьников в районных, областных -  

- олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;  

- формирование банка «Одарѐнные дети»; включающего информацию об образовательных учреждениях и педагогах, 

работающих с одаренными детьми, об одаренных детях, об индивидуальных образовательных программах, о 

научно-педагогической литературе;  -отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые 

способствуют развитию различных способностей младших школьников;  

-создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, социального педагога и 

других специалистов для работы с одарѐнными детьми.  

Нормативные основания для разработки программы:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.96 № 12-ФЗ;   
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- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи,  

1989г.);   

- Федеральная целевая программа «Дети России»;   

- Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования Принципы педагогической де-

ятельности в работе с одаренными детьми:  

- Принцип природосообразности (Я. А.Коменский). Этот принцип подразумевает поддержку и развитие природных 

сил и задатков ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. По мнению Я.А. Коменского, должно осуществ-

ляться построение самого образовательного процесса на основе знания природы ребенка. В основе принципа при-

родосообразности в его современном понимании лежат закономерности развития ребенка.  

- Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное. Реализация этого принципа является ос-

новным психологическим условием развития творческого потенциала школьников и соотносится со свойством 

системы Л.В.Занкова - многогранностью. Мы понимаем творчество как реализацию человеком собственной инди-

видуальности, а самодостаточным проявлением человеческой индивидуальности для нас являются эмоциональные 

реакции и состояния человека. Отсюда следует, что для развития творческого потенциала работа должна вестись 

именно с эмоциональным содержанием. В повседневной жизни чувства, мысли и действия сплетены воедино; од-

нако чувство возникает раньше мысли и действия. Человек чувствует — затем думает — и затем говорит либо со-

вершает какие-то действия. Чувства не требуют особой проработки до тех пор, пока не происходит «сбой» либо в 

восприятии окружающего, либо в отношениях, либо в решении какой-то задачи. Тогда человеку для того, чтобы 
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понять, что произошло, необходимо понять свое отношение к этому — то есть то, какие чувства (а не мысли) воз-

никают у него по этому поводу.  

- Принципы гуманистической психологии: безоценочность, принятие других, безопасность, поддержка. Этиприн-

ципы являются важным условием развития творческого потенциала младшего школьника, так в их основе лежит 

особая организация взаимодействия детей и взрослых. Реализация принципов гуманистической психологии осу-

ществляется посредством соблюдения следующих положений:   

1) Восхищаться каждой идеей ученика, как восхищаются первыми шагами ребенка: а) позитивно подкреплять все 

ответы ученика; б) использовать ошибку как возможность нового взгляда на что-то привычное; в) максимально 

адаптироваться ко всем высказываниям и действиям детей.  2) Создать климат взаимного доверия.   

3) Обеспечить независимость в выборе и принятии решений с возможностью контролировать собственное про-

движение.  

- Принципы развивающего обучения и их методические особенности. Развивающее обучение — это обучение, 

содержание, методы и форма организации которого прямо ориентированы на закономерности развития. При всех 

существующих сегодня различиях разных подходов к развивающему обучению они в той или иной форме ориенти-

рованы на интеллектуальное развитие — на развитие мышления   

- Принцип проблемности заключается в том, что разрешение ребенком целого ряда проблемных ситуаций 

приводит к формированию умения распознавать и адекватно выражать свои собственные эмоциональные реакции и 

состояния. - Принцип индивидуализации применительно к эмоциональным реакциям и состояниям означает, что 

принимаются все индивидуальные реакции ребенка и все формы их выражения и проявления.  

- Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуальнотипологических особенностей 

личности в форме группирования учащихся и различного построения процесса обучения в выделенных группах.   
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Программа работы с одаренными детьми реализуется в течение четырех лет обучения в начальной школе.  

Срок реализации программы - четыре года (1-4 класс).  

Исполнители основных мероприятий программы: педагогический коллектив МБОУ  

Лиховской СОШ  

 

2.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному образованию  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и начального образо-

вания  в МБОУ Лиховской СОШ  предусмотрена организация предшкольной подготовки.   

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. При этом, несмотря на огромные возраст-

но-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на 

новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при пе-

реходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; обучение на предшествующей ступени часто не 

обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  
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Чтобы решить данное противоречие в переходные периоды необходимо решить следующую зада-

чу:определить планируемые результаты на каждой ступени - для выбора педагогическим коллективом адекватных 

методов обучения, которые позволят обучающимся быстро адаптироваться к новым условиям и успешно включиться 

в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Решение данной задачи в школе возможно на двух уровнях: на уровне преемственности содержания 

(выбор УМК «Школа России») на уровне сформированности универсальных учебных действий у обу-

чающихся.  

В качестве средства реализации предшкольного образования используется программа «Преемственность», 

созданная тем же авторским коллективом, который создал программу для начальной школы УМК «Школа России».    

Программа «Школа России» предназначена для подготовки детей к школьному обучению и рассчитана на 

детей старшего дошкольного возраста (5,5 – 6,5 лет). Она может использоваться как в групповой, так и в индиви-

дуальной работе с ними. При создании учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию данной 

программы, авторы делали основную установку на группы кратковременного пребывания детей, не посещающих 

детский сад.   

Цель и задачи программы   

Цель программы: всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой.   

Задачи:   

- развитие психических функций и качеств личности;   

- охрана и укрепление здоровья;   

- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием;   

- устранение разноуровневой подготовку к обучению в школе;   
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- исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению;   

- развитие фонетико-фонематической системы;   

- развитие лексико-грамматического строя речи.   

  

Концепция программы рассматривает дошкольное и начальное обучение в системе непрерывного образо-

вания и предлагает личностно-ориентированную модель системы подготовки к школе.   

В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются:   

- развитие эмоционально-волевой сферы;   

- развитие коммуникативных навыков;   

- формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей;  - сохранение здоровья 

дошкольников.   

Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие детей на том уровне, 

который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким 

образом, целью подготовки детей к школе является не овладение какими-либо конкретными элементами учебной 

деятельности, а создание предпосылок к школьному обучению.   

Основными принципами подготовки к обучению являются:  - единство раз-

вития, обучения и воспитания;   

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;   

- комплексный подход;   

- систематичность и последовательность;   
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- вариативность и вариантность;   

- сознательность и творческая активность;   

- наглядность;   

- доступность и достаточность.   

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная деятельность.   

Основными задачами подготовки к обучению являются:   

- охрана и укрепление здоровья;   

- развитие психических функций и качеств личности;   

- обеспечение преемственности между подготовкой к обучению.  

  

Планируемые результаты дошкольного образования  

(портрет будущего первоклассника)  

  

Раздел программы «Преемственность»  Предметные результаты   Универсальные учебные дей-

ствия  

Раздел 1 "От слова к букве"помогает У ребѐнка будут сформированы:  
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практически подготовить детей к обуче-

нию чтению, письму и совершенствовать 

их устную речь. Содержание курса 

направлено на общее развитие ребенка, 

посредством которого создается прочная 

основа для успешного изучения русского 

языка. Содержание ориентировано на 

решение следующих задач:  - создание 

условий для формирования многосто-

ронне развитой личности ребенка (ин-

теллектуальное, духовнонравственное, 

эстетическое, эмоциональное развитие), 

создания предпосылок положительной 

мотивации учения в школе;   

- практическая подготовка детей к обу-

чению чтению и письму;  - формирова-

ние элементарной культуры речи, со-

вершенствование на доступном уровне 

навыков связной устной речи детей.  

Умения:  правильно произно-

сить все звуки;  выделять из 

слов звуки; уметь различать 

гласные и согласные звуки; 

находить в предложении слова 

с заданным звуком, определять 

место звука в слове  

знать все буквы русского ал-

фавита; отчетливо и ясно про-

износить слова; давать описа-

ние знакомого предмета; пе-

ресказывать сказку, рассказ 

(небольшие по содержанию) 

по опорным иллюстрациям; 

составлять предложения по 

опорным словам, по заданной 

теме; работать на листе бумаги 

сверху вниз, слева направо;  

знать гигиенические правила 

письма; различать жанры лите-

Личностные: внимание и 
интерес к слову, к его  

эмоциональной окраске на 

основе сказок, стихотворе-

ний интерес к самостоя-

тельному словесному твор-

честву   

Познавательные: готовность 

связно говорить на опреде-

ленные темы, осознавать на 

элементарном уровне, что 

такое речь, каково ее назна-

чение и особенности.  
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ратурных произведений; аргу-

ментировать свой ответ, объ-

ясняя, что прослушали сказку 

(рассказ, стихотворение). 

называть любимые сказки и 

рассказы; прочесть 1—2 лю-

бимых стихотворения, 2—3 

считалки; вспомнить 2—3 за-

гадки.  

называть двух—трех авто-

ров и двух—трех иллю-

страторов детских книг. 

выразительно, в  

      Регулятивные: быть  

доброжелательными собе-

седниками, говорить спо-

койно, не повышая голоса. в 

общении со взрослыми и 

сверстниками пользоваться 

формулами словесной веж-

ливости  умения замечать и 

исправлять в своей речи ре-

чевые ошибки  
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       Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

разговоре, задавать вопросы, 

отвечать на них, аргументируя 

ответ;  последовательно и 

логично, понятно для собе-

седников рассказывать о фак-

те, событии, явлении. упо-

треблять синонимы, антони-

мы, сложные предложения 

разных  

 

 собственной манере прочесть 

стихотворение, пересказать 

отрывок из сказки, пьесы.  

видов. раскрывать 

смысл несложных 

слов.  
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Раздел 2 ―Математические 

ступеньки‖нацелен на форми-

рование у детей  

представлений о форме, размере и коли-

честве.Всяработанаправлена на развитие 

умений проводить наблюдения, сравни-

вать, выделять указанные и новые свой-

ства объекта, его существенные и несу-

щественные характеристики; понимать 

относительность свойств; делать основные 

выводы, проверять их истинность, уметь 

использовать эти выводы для дальнейшей 

работы.  

Предметные результаты  Универсальные учебные дей-

ствия  

У ребѐнка будут сформированы:  

Умения:  называть одно-

значные числа,  

считать до 10 в прямом и в об-

ратном порядке (количествен-

ный, порядковый счет). опре-

делять, где предметов больше 

(меньше), определять число 

предметов заданной совокуп-

ности и устно обозначить ре-

Личностные:  - сен-

сорная и интеллек-

туальная готовность, 

с использованием 

возможностей и 

особенностей мате-

матики.  



 

135  

  

  зультат числом, объединять 

группы предметов и удалять из 

группы часть (части) предме-

тов, устанавливать взаимосвязь 

между целой группой и частью;  

находить части целого и целое 

по известным частям. соотно-

сить цифру (0-9) и количество 

предметов. составлять и решать 

задачи в одно действие на сло-

жение и вычитание,  пользо-

ваться цифрами и  

арифметическими знаками  

(+, -, =),  

сравнивать, измерять длину 

предметов, отрезков прямых 

линий с помощью условной 

мер, видоизменять геометри-

ческие фигуры, составлять из 

малых форм большие,  

проводить простейшие логи-

ческие рассуждения и про-

Познавательные: - умения 

усваивать и осмысливать 

математический материал, 

проводя эксперимент, 

наблюдения, выполняя 

действия с предметами, 

моделями  

геометрических фигур, 

зарисовывая, раскрашивая 

и т.п  

Регулятивные: -   умения 

общаться с преподавате-

лем, с другими детьми, -  

умение работать в одном 

ритме со всеми, когда это 

необходимо  
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стейшие  

мыслительные операции  
  Коммуникативные: участ-

вовать в коллективном разго-

воре, задавать вопросы, отве-

чать на них, аргументируя 

ответ;  последовательно и 

логично, понятно для собе-

седников рассказывать о фак-

те, событии, явлении.  
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 (сравнивать объекты, указывая 

сходство и различать, прово-

дить классификацию предметов 

по заданным признакам, выяв-

лять несложные закономерно-

сти и использовать их для вы-

полнения заданий и др.), уметь 

выполнять комбинаторные за-

дачи,  

ориентироваться в  

окружающем  

пространстве и на листе бу-

маги (в клетку). Знать  

состав чисел первого десятка 

(из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух 

меньших, как получить каждое 

число первого десятка, при-

бавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следую-

щего за ним в ряду. арифмети-

ческие знаки +,- 
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,=.  
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Раздел 3―Зелѐная тропинка‖ нацелен на 

развитие у детей универсальных предпо-

сылок учебной деятельности, познава-

тельных интересов и интеллектуальных 

способностей, формированию экологиче-

ского сознания.  

Предметные результаты  Универсальные учебные дей-

ствия  

У ребѐнка будут сформированы:  

Представления об окружаю-

щей их природе, предметном 

мире, социальном окружении:  

- тела живой и неживой 

Личностные: усвоение 

правил поведения в при-

роде и обществе  
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природы,  

- небесные тела, формы 

суши и водоѐмов; - простран-

ственновременные отношения 

в окружающем мире,  - зако-

номерности повторяемости 

явлений в природе (смена дня 

и ночи, времѐн года); - по-

годные явления и сезонные 

изменения, их  

Познавательные: осознание 

ярких, легко воспринимаемых 

характерных особенностей 

объектов природы (внешний 

вид,  

передвижение, питание и др.),  

классификация  

(объединение по группам) ана-

лиз (выделение признака из 

целого объекта),  

сравнение (выделение  
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 влияние на рост и развитие 

растений, животных и чело-

века;  сезонные явления в 

неживой и живой природе 

(положение Солнца, темпе-

ратура воздуха, состояние 

воды, изменение окраски, 

листопад, линька, спячка).   

 о различных природных объ-

ектах;   

о растительности леса, луга, 

сада, поля;  домашних и ди-

ких животных, птицах;  

Красной книге;  природе 

родного края.  

  

Умения:  – перечислять 

в правильной последо-

вательности   времена 

года,  

объяснять экологические за-

признака из ряда предметов),  

выделение общих характери-

стик предметов  

окружающего мира  

(число, последовательность, 

пространственные ориенти-

ровки и др.), обобщение (выде-

ление общего признака из ряда 

объектов),  

синтез (объединение в группы 

по одному (двум) признакам),  

сериация (установление по-

следовательных взаимосвя-

зей); умение находить и 

формулировать простейшие 

причинноследственные 

связи и закономерности  
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висимости; устанавливать 

связи и взаимодействия че-

ловека с природой,  

ухаживать за растениями и 

животными в уголке природы, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

состоянием окружающей 

среды и жизнью живых орга-

низмов. называть название 

месяцев года, последователь-

ность дней недели.  

Регулятивные: -   умения 

общаться с преподавате-

лем, с другими детьми, -  

умение работать в одном 

ритме со всеми, когда это 

необходимо  

  Коммуникативные: пони-

мание смысла текста и про-

стых понятий, накопление 

развѐрнутых и конкретных 

представлений о мире, умение 

использовать полученные 

знания в конкретной деятель-

ности  

(речевой, изобразительной, ху-

дожественной и др.)   
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В первую очередь это обеспечивается специально разработанной системой учебных занятий, которые по 

своему содержанию соответствуют интересам, запросам и возможностям детей на каждой возрастной ступени.   

Программа представлена в сборнике «Преемственность» под редакцией Н. А.  

Федосовой.– М.; «Просвещение», 2012.  

Организация учебно-воспитательного процесса  

 Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, 3 занятия по 25 минут с перерывами между занятиями в 10-15 

минут.  

 Продолжительность занятий - 8 месяцев (с октября по май включительно) с каникулами в январе и марте; 

всего 30 недель.   

 Таким образом, число специальных занятий в неделю – 3 часа (в год 90 часов), которые распределяются 

следующим образом:  

- подготовка к чтению и письму – 1 час (30 часов в год),   

- математическая подготовка – 1 час (30 часов в год),   

- знакомство с окружающим миром (включая валеологическое образование) – 1 час  

(30 часов в год),   

Учебно-дидактические пособия для детей, созданные в рамках практической реализации программы «Пре-

емственность» М.; «Просвещение», 2012.  

Комплект пособий к программе «Преемственность» (под редакцией Н. А. Федосовой) УМК ДЛЯ ПЕДА-

ГОГОВ   
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Федосова Н.А. и др.   Преемственность: Программа по подготовке к школе детей 

5-7 лет/ - М.: Просвещение, 2012.   

Федосова Н.А. и др.   Методические рекомендации к программе «Преем-

ственность»: пособие для педагогов./ - М.: Просвеще-

ние, 2012.   

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ   

Федосова Н.А.   От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2012.   

Волкова С.И.   Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет. - 

М.: Просвещение, 2012.   

Плешаков А. А.   Зеленая тропинка: учеб. Пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2012.   

  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

на 2022 – 2023 учебный год  
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Недельный учебный план МБОУ Лиховской СОШ, реализующей программы общего образованияна 2022 - 

2023 учебный год, разработан на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - ПООП НОО), регионального примерного недельного учебного плана образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области.  

Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному плану разработаны на основе фе-

деральных и региональных нормативных правовых документов:  

  

Законы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №  

273-ФЗ);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»;  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы:  
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- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

Постановления:  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 25.12.2013 № 72).  

Приказы:  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);  

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994);  
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- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобр-

науки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);  

- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего  

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;  

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учеб-

ников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2013-2014 учебный год»;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ»;  
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- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и  

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; Письма:   

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической куль-

турой»;  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки  

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования»;  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».   

Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  
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Продолжительность учебного года в  1 классе 33 учебных недели, в 1 классе используется «ступенчатый» режим 

обучения, сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре -по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе –мае – по 4 урока 40 минут каждый,  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Для реализации учебных программ в 

учебном плане начальной школы используется УМК «Школа России», утвержденный МО РФ.  

В МБОУ Лиховской СОШ при 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1  классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1  классах – 4 часа в неделю неделю.  

Предметная область «Математика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1 клас-

сах (4 часа в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на 

компьютере с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрак-

тических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», 

которому отводится ведущая интегрирующая роль.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1  классах изучается  как обязательный по 2 часа 

в неделю. В его содержание дополнительно введеныразвивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобрази-

тельное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю на уровне 

начального общего образования при 5-дневной учебной неделе.  
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в 

неделю,  , что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  Урочная деятельность.  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Для реализации учебных программ в учебном 

плане начальной школы используется УМК «Школа России», утвержденный МО РФ.  

1.Продолжительность учебного года:  

для обучающихся 1 класса: начало учебного года - 01 сентября 2020 года, окончание – 25 мая 2021 года (33 

учебные недели с 01.09.2020 по 25.05.2021 г.) для обучающихся 2 – 4 классов: начало учебного года 01 сентября 2020 

года, окончание -  25мая  2021 г. (34 учебных недели  с 01.09.2020 по 25.05.2021 г. )  

2. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 23 февраля,  8 марта, 1 мая, 9 мая.  

2. Количество классов – 7.  

1 класс – 2  

3. Регламент  образовательного процесса на учебный год: Учебный год делится на первой ступени, на 

четверти:  

№ п/п  Дата    Продолжительность ( 

количество учебных 

недель)  Начало четверти  Конец четверти  

1 четверть  01.09.2022  28.10.2022  9  

2 четверть  07.11.2022  27.12.2022  7  
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3 четверть  

1 класс  

09.01.2023  

  

17.03.2023  

  

10  

9  

4 четверть  27.03.2023  25.05.2023  8  

  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата   Продолжительность в днях  

осенние  с 29.10.2022 г. по  

06.11.2022г. включительно   

7  

зимние    с 28.12.2022г.  по  

08.01.2023г. включительно  

13  

весенние  с 18.03.2023 г.  по  

26.03.2023г.включительно  

10  

 Для обучающихся в первых классах устанавливаются дополнительная неделя каникул с 20.02.2023 -26.02.2023- 7 

дней.  

Летние каникулы с 26.05.2023 по 31.08.2023 

4. Регламентирование  образовательного процесса на неделю.  

-продолжительность учебной недели:  

1- 4 классы - пятидневная рабочая неделя;  
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5. Регламентирование  образовательного процесса на день:  

-сменность: МБОУ Лиховская средняя общеобразовательная школа работает в одну смену.  

-продолжительность урока:  

1 класс-35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май) 2-4 классы -40 минут.  

Режим учебных занятий для 1 класса (I четверть):  

Начало   Режимное мероприятие   Окончание   

8.30  Первый  урок  9.05  

9.05  Первая  перемена  9.15  

9.15  Второй урок  9.50  

9.50  Вторая перемена (дин.пауза)  10.30  

10.30  Третий урок  11.05  

11.05  Третья перемена(дин.пауза)  11.50  

  Внеурочная деятельность    

11.50  1 занятие  12.25  

12.25  Перерыв  12.35  

12.35  2 занятие  13.10  

  

Режим учебных занятий для 1 класса (II четверть):  

Начало   Режимное мероприятие   Окончание   
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8.30  Первый  урок  9.05  

9.05  Первая  перемена  9.15  

9.15  Второй урок  9.50  

9.50  Вторая перемена (дин.пауза)  10.30  

10.30  Третий урок  11.05  

11.05  Третья перемена  11.20  

11.20  Четвѐртый урок  11.55  

11.55  Четвѐртая перемена (дин.пауза)  12.40  

  Внеурочная деятельность    

12.40  1 занятие  13.15  

13.15  Перерыв  13.25  

13.25  2 занятие  14.00  

  

Режим учебных занятий для 1 класса (II полугодие):  

Начало   Режимное мероприятие   Окончание   

8.30  Первый  урок  9.10  

9.10  Первая  перемена  9.20  

9.20  Второй урок  10.00  
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10.00  Вторая перемена   10.20  

10.20  Третий урок  11.00  

11.00  Третья перемена  11.20  

11.20  Четвертый урок   12.00  

12.00  Четвертая перемена (дин.пауза)  12.40  

  Внеурочная деятельность    

12.40  1 занятие  13.20  

13.20  Перерыв  13.30  

13.30  2 занятие  14.10  

    

6. Организация  промежуточной  аттестации:  

- промежуточная аттестация по итогам года во 2 – 4 классах проводится согласно  

Положению о проведении текущего контроля,  промежуточной аттестации,  выставленииитоговых отметок  и 

переводе  обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации учащихся  

  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ, с локальным актом 

«Положение о проведении текущего контроля, промежуточной аттестации, выставлении итоговых отметок и пе-
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реводе обучающихся» по итогам года в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком органи-

зации.   

Формы промежуточной аттестации:  

• контрольная работа;  

• тестовая работа;  

• защита реферата;  

• проект;  собеседование.  

  

Недельный учебный план начального общего образования (ФГОС) на 2022 – 2023 

учебный год  

Предметные области  

   

Классы  

 Количество часов в неделю  Всего  

I  II  III  IV  

  Обязательная часть     

Учебные предметы    
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Русский язык и  ли-

тературное чтение  

Русский язык  4  4  4  4  16  

Литературное чтение  4  4  4  3  15  

Математика и инфор-

матика  Математика   

4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир  

2  2  2  2  8  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное ис-

кусство  

1  1  1  1  4  
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Технология   Технология   1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

Итого         20  22  22  22  86  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений:  

1  1  1  1  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка   21  23  23  23  90  

  

3.2. План внеурочной деятельности  

В  МБОУ  Лиховской  СОШ  реализуется  оптимизационная  модель  внеурочной деятельно-

сти.   
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Данная модель реализуется на основе оптимизации, прежде всего, внутренних ресурсов и предполагает участие 

всех педагогических работников школы. Классный руководитель выполняет координирующую роль в соответствии 

со своими функциями и задачами:  - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учеб-

но-вспомогательным персоналом;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; - организует соци-

ально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Продолжительность внеурочных занятий регламентируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а также другими 

нормативными и рекомендательными актами федерального, регионального и муниципального уровней и не превы-

шает 1,5 часов в день.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики, социальное проектирование и т. д.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования определяется школой самостоятельно.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся.  
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    1  

1  «Разговоры о важ-

ном»  

1  

2  «Функциональная 

грамотность»  

1  

3  «Мир профессий»    

4  «Азбука здорового 

питания»  

1  

5  «Шахматы»  1  

6  «Умелые ручки»  1  

7 «Почемучка»   1 

  ИТОГО:  7 

  

  

  

 

3.3.План методической работы школы на 2022 -2023учебный год.  

Методическая тема школы: «Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу  с 

целью активизации деятельности  обучающихся  в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО»  
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Цель: организовать образовательный процесс в условиях перехода на федеральные государственные образова-

тельные стандарты».  

 Задачами методической работы на 2022 - 2023 учебный год являются:  

• Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу требований к совре-

менному уроку;  

• Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательной дея-

тельности;  

• Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в 

школе материально-технической базы;  

• Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение периода обучения.  

   

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для повышения профессионального 

мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования  и  курсовой 

 переподготовки,  ориентированной  на  развитие интеллектуально-творческого  и 

 социально-психологического  потенциала  личности ребенка.  

Для ее реализации сформулированы следующие задачи:  

1. Повысить качество обучения  

2. Повысить уровень учебной мотивации  

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход.  

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных олимпиадах.  
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5. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса.  

6. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих учителей.  

Формы методической работы:  

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Творческие отчеты.  

7. Работа творческих объединений  

8. Предметные недели.  

9. Семинары.  

10. Консультации по организации и проведению современного урока.  

11. Организация работы с одаренными детьми.  

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, 

проведению и анализу современного урока.  

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.  

13. Педагогический мониторинг.  
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14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

Приоритетные направления методической работы  

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на основе внедре-

ния в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства педагога.  

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют актив-

ность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребѐнка.  

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - психологического комфорта в 

общении ученика с учителем и другими детьми.  

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к социальной адап-

тации через сотрудничество школы и семьи.  

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления.  

• Непрерывное  самообразование  преподавателя  и  повышение  уровня профессиональ-

ного мастерства.  

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

• Достижение  оптимального  уровня  образования,  воспитанности  и  развития обучающихся.  

Работа педсоветов  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет.  
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В 2020 – 2021 учебном  году будут  проведены тематические педсоветы:   Система работы школы 

по повышению качества подготовки выпускников к ГИА.  

  

• Профессиональное мастерство и творчество в работе классного руководителя   Образование и воспита-

ние  в интересах человека (работа с детьми с ОВЗ).  

• Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год.  

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии:  

• работа творческой группы по подготовке к педсовету;  

• анкетирование обучающихся и учителей;  

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно при-

нятых решений.  

   

Состав методического совета:  

1  Журавлева И. В., зам. директора по УМР  Председатель МС  

2  Северина Е. В., зам. директора по ВР  Член МС   

3  Сударкина Л. Ю., рук. ШМО классных руководителей  Член МС    

4  Калюжина Е. А., рук. ШМО учителей начальных классов  Член МС   

5  Решетова Ф. Г., рук. ШМО учителей гуманитарного цикла  Член МС   
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6  Нарожнова Н. Э., рук. ШМО учителей математического цикла  Член МС   

7  Колесникова С. А., рук. ШМО учителей естественно-научного цикла  Член секретарь  МС,  

  

Работа Методического совета Школы  

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции, профессиональной компетентности в области знания и 

применения современных педагогических технологий.  

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через задачи:  

• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога;  

• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим современным требованиям, 

исходя из их возможностей.  

В   2022 – 2023 учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие вопросы:  

1. Итоги методической работы за 2021 – 2022 учебный год, основные задачи на новый учебный год, утверждение 

УМК на 2022 – 2023 учебный год, планов работы ШМО.  

2. Инструктивно-методическое совещание:  

 основные направления методической работы в школе;  

 этапы работы над методической темой;  
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 темы самообразования, работа над планом самообразования.  

3. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса.  

4. Организация и проведение предметных школьных и городских олимпиад.  

5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в рамках промежуточной ат-

тестации.  

6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности обучающихся по 

итогам учебных четвертей. Сравнительная характеристика.  

7. Работа с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

8. Информация о ходе аттестации учителей.  

9. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки.  

10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах.  

11. Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей.  

12. Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

13. Обсуждение плана работы на 2022 – 2023 учебный год.  

   

 Работа с образовательными стандартами:  

- согласование календарно-тематических планов;  

- преемственность в работе  начальных классов, основной и средней школы;  
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- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;  

- формы и методы  промежуточного и итогового контроля; - отчеты учителей по темам самообразования;  

- итоговая аттестация обучающихся. ОГЭ и ЕГЭ.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, связанные с  изуче-

нием  и применением новых технологий, большое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья обу-

чающихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические ма-

териалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

Работа педагогов над темами по самообразованию  

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию.  

У  каждого  учителя  определена  индивидуальная  методическая  тема 

 по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практи-

кумов.      

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы преду-

сматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  
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Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану ВСОКО.  

 Основные  цели посещения и контроля уроков:  

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся.  

2. Анализ эффективности методических приѐмов, формирующих прочность знаний обучающихся.  

3. Определение результативности организации методов и приѐмов контроля за усвоением знаний обучающихся.  

4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

Курсы повышения квалификации  

Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулиро-

вание педагогов школы к аттестации.  

Направление  1.  Информационно-методическое  обеспечение  профессиональной дея-

тельности педагогов.  

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению качества  образования 

 на  основе  инновационных  образовательных  технологий, реализующих ФГОС  

Методические семинары:  

Эффективные методы работы по формированию навыка работы смыслового чтения на уроках – октябрь.  
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Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор повышения качества образования – 

декабрь.  

Методы достижения метапредметных результатов в условиях работы по ФГОС ООО – февраль.  

Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в индивидуальной и групповой формах – март.  

Методические совещания:  

Методы и формы работы при подготовке к ЕГЭ – в течение года.  

Организация деятельности учителей по подготовке учащихся к ВПР – в течение года Итоги работы МС за 1-ое 

полугодие – январь.  

Рекомендации при работе с детьми с ОВЗ – март.  

Об учебно-методическом обеспечении в 2022-2023 учебном году – апрель.  

Итоги методической работы в 2022 – 2023 учебном году. Творческие отчеты ШМО учителей школы по реализации 

методической темы – май.  

  

Работа школьных методических объединений:  

  

Планирование  работы  на 

год  

 Составление плана работы над 

методической темой и проведе-

ния  

организационных,  

творческих   и отчетных  

мероприятий.  

 сентябрь  

  

  

Руководител и 

ШМО  
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Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских ин-

теллектуальных конкурсах.  

  Организация участия и прове-

дения конкурсов   

 октябрь  

февраль  март  

Руководител и 

ШМО  

Участие  в  предметных 

неделях  

 Организация участия и прове-

дения предметных 

недель  

 в течение года  

  

Руководител и 

ШМО  

Муниципальный, школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 Проведение  

 муниципального,  

школьного  тура 

предметных олимпиад  

октябрь  

  

Руководител и 

ШМО  

Работа над методической темой.   Предварительный отчет о ра-

боте над методической темой.  

 январь  

  

Руководител и 

ШМО  
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Результативность деятельности 

 за  первое 

полугодие  

Анализ результатов  полуго-
довых контрольных 

работ.  

Выполнение государственных 

программ  по предметам.  

 январь  

  

Зам.директор а 

по УВР, руко-

водител и 

ШМО  

Подготовка материалов проме-

жуточной аттестации.  

 Подготовка   материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

 март  Руководител и 

ШМО  

Работа над методической про-

блемой  

 О подготовке к творческому 
отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и об-

суждение 

предварительных  

 апрель  

  

  

  

  

Руководител и 

ШМО  
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  результатов работы над  мето-

дической  темой, предлагаемых 

для участия в творческом отче-

те.  

   

  

  

  

Анализ результатов работы 

за год  

 Отчет о работе над методиче-

ской темой. Отчет о выполнении 

плана работы ШМО и степени 

участия педагогов в реализации 

плана методической работы 

школы.  

 май  

  

  

   

  

Руководител и 

ШМО   

   

Направление 2.  Работа с педагогическими кадрами  

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.  

Тематика меро-

приятия  

Содержание деятельности  Планируемый результат  Сроки прове-

дения  

Ответствен 

ный  

Методическое  сопровождение  профессиональной  деятельности специ-

алистов  

молодых  
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Собеседовани 

я  

Планирование   работы  

на 2020 – 2021 учебный 

год  

Определение содержания  

деятельности.  сентябрь  

зам.  

директора по 

УМР  

Анализ результатов по-

сещения уроков  

Оказание  

методической  

помощи  в орга-

низации урока.  

октябрь, но-

ябрь, январь, 

март.  

зам.  

директора по 

УМР  

Консультаци 

и  

Работа учителя со  

школьной документацией.   

Оказание  

методической  

помощи  в  

исполнении функцио-

нальных обязанностей.  

сентябрь  

зам.  

директора по 

УМР  

Подготовка  и  

проведение  

промежуточной  

аттестации  по пред-

мету.  

декабрь, апрель  

зам.  

директора по 

УМР  

Анализ результатов про-

фессиональной деятель-

ности.  
октябрь, май  

зам.  

директора по 

УМР  
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Повышение уровня квалификации педагогических кадров   

Аттестация  пе-

дагогически х 

кадров  

Подготовка и проведение аттестационных меро-

приятий. Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности педаго-

гов.  

  

по графику  
 Зам. директо-

ра по УМР   

Прохождение кур-

совой подготовки  

Обучение учителей школы на курсах повышения 

квалификации  по введению ФГОС СОО  по графику  

зам.  

директора по 

УМР  

Участие  в  

районном этапе 

конкурса «Учи-

тель года»  

Реализация  творческого  потенциала педа-

гога.   
Февраль   

Руководите ли 

МО  
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Презентация опыта 

работы  

Информирование педагогов  и их участие в про-

фессиональных смотрах, конкурсах.  

Публикация методической продукции. Представ-

ление результатов методической деятельности.  

Согласно пла-

нам работы  

МО  

Руководите ли  

МО  

   

Направление 3.    Работа с обучающимися  

Задачи:  Освоение  эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  обучающихся. Вы-

явление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении.  

Тематика мероприятия  Содержание деятель-

ности  

Планируемый ре-

зультат  

Сроки прове-

дения  

Ответствен 

ный  
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Муниципальный, 

школьный туры Все-

российской олимпиады 

школьников.  

Проведение  

предметных  

олимпиад  по па-

раллелям классов.  

Анализ результатив-

ности  

индивидуальной  

работы  с  

учащимися, имеющи-

ми повышенную 

учебную мотивацию  

Оценка результатив-

ности  

индивидуальной  

работы  с  

учащимися, имею-

щими повышенную 

учебную мотивацию.  

ОктябрьНоябрь  
Руководите ли 

МО  
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Участие  в  

дистанционных олим-

пиадах  по 

предметам.  

  

Организация про-

ведение олимпиад  

и   Оценка результа-

тивности  

индивидуальной  

работы  с  

учащимися, имею-

щими повышенную 

учебную мотивацию.  

В  течение  

года  

Руководите ли 

МО  

Участие  в кон-

курсах научноиссле-

довательск их работ.  

Организация исследо-

вательской деятельно-

сти  

Оценка результатив-

ности  

индивидуальной  

работы  с  

учащимися, имею-

щими повышенную 

учебную мотивацию.  

В  течение  

года  

Руководите ли 

МО  

   



 

177  

  

 Направление 4.  Управление методической работой  

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

  

График контроля за школьной документацией  и выполне-

нием программ.  

  08  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06  

Классные журналы    *  

  

  *  *    *  *    *  *  

Календарнотематическое 

планирование  

  *                    

Выполнение  учебных 

программ  

        *          *    

Рабочие тетради    

  

  *    *    *          

Личные  дела  

обучающихся  

  *                  *  
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Дневники  

обучающихся  

  

  *        *            

План работы МО    *                    

Цель проверки документации:  

Классные журналы  

Сентябрь: 1. Выявление  уровня  работы  классных  руководителей  по  первичному  оформлению  классных  

журналов. 2.Своевременность  заполнения  журналов  учителямипредметниками.  

Ноябрь: Состояние  журналов  на  конец  1-й  четверти.  Объективность  выставления  отметок  за  четверть.  

Декабрь: 1.Своевременность  выставления  в  журнал   оценок  за  письменные  работы.  Соответствие  те-

кущих  оценок  и  оценок  за  контрольные  работы.  2.Соответствие  сроков  проведения  письменных  работ  

утвержденному  графику  контрольных  работ  на  2-ю  четверть.  

2.Состояние  журналов  на  конец  1  полугодия.  Объективность  выставления  оценок  за  2-ю  четверть  

(1  полугодие).  

Февраль: Своевременность  заполнения  журналов  учителями-предметниками. Выявление  основных  недоче-

тов  в  работе  с  журналами.  

Март: 1.Своевременность  выставления  в  журнал  оценок  за  письменные  работы.  Соответствие  теку-

щих  оценок  и  оценок  за  контрольные  работы.  Соответствие  сроков  проведения  письменных  работ  

утвержденному  графику  контрольных  работ  на  3-ю  четверть. 2.Состояние  журналов  на  конец  3-й  

четверти.  Объективность  выставления  оценок  за  3-ю  четверть.  
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Май: Выявление  основных  недочетов  в  работе  с  журналами  за  год.  Готовность  журналов  выпускных  

классов  к  итоговой  аттестации.  

Июнь: Объективность  выставления  четвертных  и  годовых  отметок.  Работа  учителей  и  классных  ру-

ководителей  с  журналами  в  период  итоговой  аттестации.  Готовность  журналов  9-х,  11-х  классов  к  

сдаче  в  архив.  

  

Календарно-тематическое планирование  

Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть программы.  

Выполнение учебных программ.  

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования госпрограмме за 1, 2 четверть. 

Собеседования с учителями.  

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования госпрограмме за 3, 4 четверть и 

год. Собеседования с учителями.  

Рабочие тетради  

Октябрь: соблюдение орфографического режима.  

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания.  

Февраль: качество проверки, работа над ошибками.  

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок.  

Виды письменных работ, индивидуальная работа. Личные дела обучаю-

щихся  
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Сентябрь: состояние личных дел обучающихся.  

Май: документы в личном деле. Дневники обучаю-

щихся  

Сентябрь: единый орфографический режим, выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей.  

Декабрь: единый орфографический режим, выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей.  

График контроля уровня преподавания  

  08  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06  

Посещение уроков  

  

    *  *  *  *  *  *  *  *    

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Нормативное обеспечение.  

Устав МБОУ Лиховской СОШ.  

Положение о системе оценки качества образования   в МБОУ Лиховской СОШ.  

Положение о мониторинге качества образования МБОУ Лиховской СОШ.  

Положение об административных контрольных работах.  

Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.   

Положение о внутришкольном контроле МБОУ Лиховской СОШ.  

План - график  внутришкольного мониторинга  МБОУ Лиховской СОШ.  

Положение  о  порядке  обеспечения  учебниками  и  учебными  пособиями обу-

чающихсяМБОУ Лиховской СОШ.  
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Положение о школьном библиотечном фонде учебников, порядке их использования и обеспечении сохранности   

Положение о школьной библиотеке МБОУ Лиховской СОШ.  

Договор с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Положение о работе кружков и элективных курсов МБОУ Лиховской СОШ.  

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении контроля их успеваемости.  

Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой.   

Положение об учебно-исследовательской деятельности учащихся   

Положение о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МБОУ Лиховской 

СОШ.  

Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и осуществлении 

контроля знаний обучающихся, проходящих обучение по ФГОС.   

Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

Положение об организации внеурочной деятельности.  

Положение о психологической службе МБОУ Лиховской СОШ. Должностные инструкции работ-

ников школы.  
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3.4.1. Кадровые условия  реализации основной образовательной программы  

Во всей системе Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основных образова-

тельных программ  начального общего образования стержневыми  являются  Требования к кадровым условиям и 

соответствующему ресурсному обеспечению ввиду ключевого значения  кадров в любой сфере деятельности, в том 

числе в сфере образования.  Ядром самих кадровых условий выступает возобновляемый и  наращиваемый кадро-

вый потенциал (человеческий ресурс), обеспечивающий качественную реализацию Государственного образова-

тельного  стандарта начального общего образования в содержательном, процессуальном, технологическом и ре-

зультирующим отношениях.   

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении участниками 

образовательного процесса в МБОУ Лиховской СОШ являются обучающиеся, педагогические работники образова-

тельного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педа-

гогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к ин-

новационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ Лихов-

ской СОШ имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научнометодической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть необходимые специа-

листы: учителя начальной школы, учителя-предметники,  библиотекарь,  психологическое сопровождение учеб-

но-воспитательного  процесса  осуществляется психологом школы.   

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы   МБОУ Лиховской СОШ   

- укомплектованность  учителями начальных классов (100%);  

- учителями-предметниками (музыка, физкультура, английский язык) (100%);  
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- административным персоналом (100%);  

  

№ 

/п  

Специали 

сты  

Функции  Ф.И,О. специалистов в 

начальной школе   

Квалификаци 

я  

1  Учителя 

начальны х 

классов  

Обеспечивают организацию 

условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образова-

тельного процесса  

Калюжина Е.А.    

Шевырѐва О. В.    

Севостьянова Е.Б.  

Синяк М.И.    

Журавлева И.В.  высшая  

Гармашова Е. А.    

Панченко Л. М.    

Афонина Е.П.    

2  Учителя 

иностран 

Обеспечивают организацию 

условий для успешного продви-

Стенькина Н.А.  первая высшая  
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ного языка  жения ребенка в рамках образова-

тельного процесса  

Сыч И.А.  

3  Учителя или 

специалис ты 

школы   

Обеспечивают реализацию   

вариативной части ООП НОО  

Квачев А.П.  первая первая  

высшая  

  
Кадыков Е. В.  

Колесникова С. А.  

Радчук А.В.  

4  Админист 

ративный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

Журавлѐва Н.В. – директор 

МБОУ СОШ   

  

  

  

  

  

  

Журавлѐва И.В. – зам. ди-

ректора по УМР  

  

Северина Е.В.- зам. дирек-

тора по ВР  

  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию ос-

новных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования;  

- учѐт специфики возрастного психо-физического развития обучающихся;  

- формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работни-

ков, родителей (законных представителей) обучающихся; -  вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с 

ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профи-

лактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий  ООП НОО уточняется при формировании бюджета и 

муниципального  задания. При финансировании в МБОУ Лиховская СОШ используется региональный норматив-
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но-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в  расчѐте на 

одного обучающегося. Используется  бюджетное   финансирование .  

В соответствии с положениями  ФГОС НОО к финансовым условиям относятся следующие:  

• обеспечение образовательному учреждению возможности исполнения требований Стандар-

та;  

• обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

• отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  ООП НОО и до-

стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования (табл.   

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО МБОУЛиховская СОШ  

Требование  Показатели  Документационное обеспечение  
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Финансирование реализации  

ООП ООО в объеме не ниже 

установленных нормативов фи-

нансирования государственного 

(муниципального) образователь-

ного учреждения  

Наличие в локальных актах, регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельного учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат в соответ-

ствии с новой системой оплаты тру-

да, выплат стимулирующего харак-

тера работникам ОУ, обеспечиваю-

щим введение ФГОС ООО  

Приказ об соответствующих ло-

кальных актов, локальны учиты-

вающие необходимость стимули-

рующего работникам обеспечи-

вающим  

ФГОС ООО  

утверждении е 

 акты,  

выплат 

характера  

ОУ, 

введение  

   Наличие дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с работ-

никами ОУ, обеспечивающими вве-

дение  

ФГОС ООО  

Дополнительные соглашения с ра-

ботниками ОУ, обеспечивающими 

введение  

ФГОС ООО  
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обеспечение реализации обяза-

тельной части  ООП ООО и ча-

сти, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю  

Наличие инструментария для изуче-

ния образовательных потребностей и 

интересов обучающихся ОУ и за-

просов родителей по использованию 

часов части учебного плана, форми-

руемой участниками образователь-

ного процесса включая внеурочную  

деятельность  

Пакет материалов для проведения 

диагностики в общеобразователь-

ном учреждении для определения 

потребностей родителей в услугах 

образовательного учреждения по 

формированию учебного плана – 

части формируемой участниками 

образовательного процесса и плана 

внеурочной деятельности образо-

вательного учреждения  
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Наличие результатов анкетирования 

по изучению образовательных по-

требностей и интересов обучаю-

щихся и  

Информационная справка по ре-

зультатам анкетирования  

(1 раз в год)  

 запросов родителей по использованию 

часов части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательного  

процесса  
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Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся и за-

просов родителей по направлениям и 

формам  

внеурочной деятельности  

Информационная справка по резуль-

татам анкетирования  

(1 раз в год)  

привлечение дополнительных фи-

нансовых средств  

   Информационная справка для пуб-

личного отчѐта  

школы (1 раз в год)  
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использование добровольных по-

жертвований и целевых взносов  

физических и (или) юридических лиц  

   Информационная справка для пуб-

личного отчѐта  

школы (1 раз в год)  

  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.  

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными требованиями к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний».   

Материально-технические условия МБОУ Лиховской  СОШ обеспечивают возможность достижения обучаю-

щимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  обеспечивают соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное водоснабжение, канали-

зация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам САНПиН);  

 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованный гардероб, санузлы, раковины);  социально-бытовых 

условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика,  учительская, комната психологической под-

держки); пожарной и электробезопасности;  условий  труда;  
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своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; обеспечивают возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструк-

туры образовательного учреждения.   

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда 

 работников  образовательных учреждений (Приложение 1)  

МБОУ Лиховская СОШ  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает оснащение об-

разовательного процесса на ступени начального общего образования. Приложение 1  

Требования к материально-технической базе МБОУ Лиховской СОШ  

Перечень компьютеров  

Тип компьютера  Количество  
в т.ч. с доступом в «Ин-

тернет»  

Персональный компьютер  7  7  

Ноутбук  14  14  

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Наименование  Количество  

Интерактивный комплекс (интерактивная доска со встроенным мультиме-

дийным проектором)  
4  

Принтер  3  

Принтер цветной  0  
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Телевизор  6  

Музыкальный центр  5  

Фотоаппарат цифровой  1  

Видеокамера цифровая  1  

Лингафонный кабинет  1  

Сервер  1  

  

Объекты социально-бытового значения  

№  Показатели  Количество  

1  Учебные кабинеты  7  

2  Спортивный зал  1  

3  Гимнастический зал  1  

4  Футбольное поле  1  

5  Библиотека  1  

6  Актовый зал/столовая  1  

7  Музей истории хутора Лихого  1  

8  Кабинет психолога  1  

Организация питания  
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Условия для организации питания:  

обеденный зал на 90 посадочных мест: столы и места в зале закреплены за каждым классом и учащимися; со-

блюдается режим питания; перерыв на питание в расписании уроков - 20 минут; в столовой организовано дежурство 

администрации, учителей, учащихся.  

Средства для питания детей в школе выделяются из областного бюджета.  

Организация охраны  

Для обеспечения комплексной безопасностии усиления охраны школы от пожаров и возможных противоправных 

действий в МБОУ Лиховской СОШ предприняты следующие меры:  Территория школы имеет  ограждение.  

 С 20
00

до8
00 

и в выходные дни дежурит сторож.  

 Организован пропускной режим в здание учебного корпуса школы с 8-00 до 17-00.  

 В здании МБОУ Лиховской СОШ на первом этаже оборудован канал передачи тревожных сообщений в ор-

ганы внутренних дел или ситуационные центры «Службы  

112».   

 Здание МБОУ Лиховской СОШ оснащено системами наружного освещения и видеонаблюдения.  

 Установлены указатели путей  эвакуации.  

 Пожарно-техническое  оборудование  и  первичные  средства  пожаротушения поддер-

живаются в постоянной  готовности.  
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 Все учебные  классы, спортивный зал, детская спортивная площадка,  учебные мастерские, служебные  

помещения проверены на готовность к новому учебному году с оформлением актов на разрешение проведения 

занятий.  

В системе проводятся следующие мероприятия:  

 учебные объектовые тренировки по отработке с учащимися плана эвакуации при возникновении пожара в 

здании школы согласно графику объектовых тренировок (ежемесячно);  

 мероприятия по изучению и отработке навыков безопасного поведения  на дорогах; обучение педагогиче-

ского коллектива защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях;  

 в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного движения;  фиксируются организованные 

выходы учащихся за пределы школы при проведении внеклассных мероприятий.  

 ежедневный осмотр помещений для проведения занятий;  

 осмотр чердачного помещения, подсобных помещений,  территории школы;  беседы и инструктажи по 

пожарной безопасности с сотрудниками и учащимися ОУ с регистрацией в журнале;  

 ежедневно проверяются эвакуационные выходы, система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) со-

ответственно графику;  

 регулярно проверяется наличие и исправность средств пожаротушения;  

 перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводится проверка противопожарного со-

стояния школы и соответствие помещений требованиям  
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безопасности;  

 своевременно с вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ.  

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной обра-

зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.   

МБОУ Лиховская СОШобеспечена учебниками по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на русском  языке. (Приложение 2).  

Приложение 2  

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения в  

МБОУ Лиховской СОШ  

1-е классы  

Автор, название  Издательство  
Год изда-

ния  Наличие  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык 1 класс, 

ФГОС  

Москва  

«Просвещение»  

2016- 

2018  
39  
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Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.  

Голованова.  Литературное чтение 1 класс,  

ФГОС  

Москва  

«Просвещение»  
2016- 

2018  
41  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова.  Мате-

матика 1 классв 2-х частях, ФГОС  

Москва  

«Просвещение»  

2016- 

2018  
39  

В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л. А. Вино-

градская, М. В. Бойкина. Азбука 1 класс в 2-х ч. 

, ФГОС  

«Москва  

«Просвещение»  

2016- 

2018  
39  

Плешаков А. А. Окружающий мир 1 класс в 2-х ч., 

ФГОС  

Москва  

«Просвещение»  

2016- 

2018  39  

Алеев В. В. Музыка 1 класс, ФГОС  
«Дрофа»  2015- 

2016  
20  

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство 1 класс, 

ФГОС  

Москва  

«Просвещение»  
2019  24  

В. И. Лях. Физическая культура 1 класс, ФГОС  Москва  

«Просвещение»  
2019  27  

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология 1 класс, ФГОС  Москва  

«Просвещение»  

2016 -  

2019  
30  
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Ресурсное  обеспечение реализации процесса обучения в МБОУ Лиховской СОШ В информационное 

обеспечение реализации ООП школы входит:  

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов, обучающихся и 

родительской общественности;  

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия гимназии с ро-

дительской общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования;  

 создание  и  ведение  различных  баз  данных (нормативно-правовой,  

методической и других);  

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, моти-

вации, контроля реализации учебных программ и внеурочной деятельности.  

Значительная роль в информационной поддержке реализации ООП отводится школьному  Интернет-сайту 

(http://323.86367.3535.ru/), который не только обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса. Именно информационно-коммуникационные 

технологии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам 

образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах.  

Примерный перечень сайтов, ресурсы которых активно используются педагогами школы в ходе реализа-

ции учебных программ и программ дополнительного образования:  

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

http://323.86367.3535.ru/
http://323.86367.3535.ru/
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- http://school-collection.edu.ru/catalog/  

Электронные образовательные ресурсы  

– http://school-collection.edu.ru/catalog/ Открытый класс  

- http://www.openclass.ru/dig_resources, http://www. open-

class.ru/node/234008  

МУРАВЕЙНИК. Сообщество учителей начальных классов Ростовской области - 

http://www.openclass.ru/community/131978 Началка  

- http://www.nachalka.com/biblioteka Методисты  

- http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola  

  

3.4.6.Сетевой график (дорожная карта) МБОУ Лиховская СОШ по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования на 2020-2021 уч.г.  

  

Направление   Мероприятия  Сроки реализации  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.openclass.ru/community/131978
http://www.openclass.ru/community/131978
http://www.openclass.ru/community/131978
http://www.openclass.ru/community/131978
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola


 

200  

  

I. Нормативное 

обеспечение  

ФГОС НОО  

введения  1.Разработка на основе примерной 

основной образовательной про-

граммы начального общего обра-

зования основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения  

Май - август  

2.Утверждение основной образова-

тельной программы образователь-

ного учреждения  

Август 2022уч.г.  

3.Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы  

2022-2023 уч.г  

 

 требованиям ФГОС   
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4.Приведение должностных ин-

струкций работников образователь-

ного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего обра-

зования и тарифноквалификацион-

ными характеристиками  

2022-2023 уч.г  

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном  процессе в соот-

ветствии с ФГОС начального общего 

образования.  

Май-Июнь  

2022  
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6. Разработка:  

—образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.);  

—учебного плана;  

—рабочих программ учебных пред-

метов, курсов;  

—годового  календарного учеб-

ного графика;  

—положений о внеурочной деятель-

ности обучающихся;  

—положения об организации теку-

щей  и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

Май – июнь 2022  
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зовательной программы;  

—положения  о  формах по-

лучения образования.  
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II. Финансовое  

обеспечение  

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и  

2022- 2023 уч.г  

 

введения  

ФГОС  

достижения планируемых  резуль-

татов, а также механизма их фор-

мирования.  
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III. Организационное обеспече-

ние введения  

ФГОС  

1.Обеспечение координации дея-

тельности субъектов образователь-

ного процесса организационных 

структур учреждения по реализации 

ФГОС общего образования.  

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования  и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной  

деятельности  

 4.  Привлечение  органов  

государственно- 

общественного  управления образо-

вательным  

учреждением  к проектированию 

основной образовательной про-

граммы начального общего  

Май - сентябрь  
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образования  
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IV Кадровое обеспечение введе-

ния ФГОС  
1. Анализ кадрового обеспе-

чения реализации ФГОС начального 

общего образования.  

2. Корректировка  плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательного учре-

ждения в связи с введением ФГОС.  

3.Разработка(корректировка) плана 

научно-методической работы с ори-

ентацией на проблемы реализации 

ФГОС  

Август   

  

  

   

  

  

Апрель- Май  
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 начального образования.  общего   
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V. Информационное обеспече-

ние реализации  

ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ инфор-

мационных материалов о  реа-

лизации  ФГОС начального 

 общего образования.  

2.Реализация деятельности сетевого 

комплекса  

информационного взаимодействия 

по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования.  

3.Обеспечение публичной отчетно-

сти ОУ о ходе реализации ФГОС.  

  

В течении года  

  

  

   

  

В течении года.  
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