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1.   Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также способы достижения этих 

целей и результатов. 

2. Пояснительная записка 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №41 г. 

Владикавказа осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет 

школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБОУ СОШ №41, на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом типа 

(муниципальное) и вида (средняя общеобразовательная) школа, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, отражённых в концепции развития школы.  

Основная образовательная программа начального общего образования для школы, работающей по УМК «Школа 

России», разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Главная задача школы заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей стать открытой, 

перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего.  

Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному образованию. 

Приоритетные направления школы: 

 Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров направленная на 

формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

 Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка. Стратегические 

задачи школы: 

 Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, направленных на 

формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

 Организация образовательной среды для проявления компетентности участников 

образовательного процесса. 

 Обеспечение качества образования МБОУ СОШ №41 в соответствии индикаторам качества 

муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего общего образования.  

Стратегические направления работы школы: 

1. Создание условий для эффективной деятельности в рамках новых государственных образовательных  

стандартов (ФГОС). 

2. Реализация новой Программы воспитания 2021-2025г.г. 

3. Организация новых форм внеурочной деятельности (шахматы,). 

4. Создание системы поддержки талантливых детей. 

5. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с требованием 

новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Развитие школьной инфраструктуры в свете требований ФГОС НОО 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Целью реализации 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, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: личностные 

результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как 

основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

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

общего образования; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

1) технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

2) проблемно-диалогическую технологию, 

3) технологию оценивания образовательных достижении (учебных успехов). 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного 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 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностями развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины 

мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

Цель ООП НОО: 

      Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных учебных действий 

и в соответствии с личностными характеристиками «портрета выпускника начальной школы», представленными 

ФГОС НОО. 
Задачи ООП НОО: 

1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом соответствии с 

требованиями стандарта. (Из требований к структуре-содержанию) 

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания комфортной развивающей 

образовательной среды начальной школы. (Из требований к условиям) 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

достижений выпускников начальной школы. 
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Общая характеристика ООП НОО 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексии; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

 сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются следующие факторы, характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 лет до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно -познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования сформировано с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ СОШ № 41. В ходе 

освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и кружающими людьми.  

 Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 
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Специфика и технологии обучения 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

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

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов, школьного 

психолога и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Развивающего и проблемного обучения; 

3. Проектно-исследовательские; 

4. Технология использования игровых методов; 

5. Технология дифференцированного обучения; 

6. Здоровьесберегающие технологии и др. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования учитывает региональные 

особенности истории, культуры, образовательные достижения города и республики. Образовательная программа, 

разработанная МБОУ СОШ №41 предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

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

внеурочных занятий, кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Шахматы». 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,  ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в МБОУ СОШ №41 и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

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

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций: строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
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 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и разнообразие подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 передавать партнёру необходимую информацию, как ориентир для построения действия, с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно -ознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно - 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,  анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно -

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

 характеризовать явление по его описанию; 

 выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

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

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

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

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

                          Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

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

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и 

поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информациини научатся планировать, проектировать и 

моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,  

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото - и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

                                      Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в □ коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Получит возможность научиться: 

 представлять данные; 
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□ 

 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

Русский и родной языки 

(предметные результаты) 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное, эмоциональноценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра,  учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования научится: 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится 

с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико -

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно - познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска нужной информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов 
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Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной  речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

  

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение.проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания,  

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения: определения, дополнения, 

обстоятельства 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом синтаксический разбор простого 

предложения (по членам предложения), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий,помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным при 

написании изложений, следить за содержанием, назначением, задачами и условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 

обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

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

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно - популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работ. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

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

информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно -популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на  вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 
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 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - познавательного, 

учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать 

художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два -три существенных 

признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 
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 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; реконструировать текст, 

используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; создавать собственный 

текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя. 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 спользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

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



20 

 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

  

Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность: • научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

 величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы, достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («если то», «верно/неверно, 

что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

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

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико -ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и видеокамеру, микрофон 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

  

Человек и общество 

 Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

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

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

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

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; будет развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 

любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно -творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

 Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально -творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально -творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности  на основе полученных 

знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально -пластическом 

движении и импровизации); 

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

мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно -массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Изобразительное искусство 

 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

 представление о специфике изобразительного искусства; 

 потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

Начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно -творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства. Будет проявляться 

художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к миру, к явлениям действительности. 

Сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно  

продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  
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Обучающиеся овладеют: 

 практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных 

видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства, давать эстетическую оценку и выражать своё отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных художественно-практических задач, 

 познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления 

об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно  практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно -

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость 

с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 



26 

 

 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно -

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно -творческой 

деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного; 

 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа, построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно - творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 
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Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования получат:  

 начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно - преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

 о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществлении совместной продуктивной деятельности: 

 распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными исследовательскими и логическими формами познавательных универсальных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 

их назначением; 

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; 

 овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
 
 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно -художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско -

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.  
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Иностранный язык 

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

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу 

для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у        

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; сформируются положительная 

мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Г рафика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,  соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;  

 глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 
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Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания  и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно -

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 

воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке. 

Шахматы 

 Выпускник научится: 

 различать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, начальное 

положение, белые и черные фигуры, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой 

фигуры; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать элементарные шахматные задачи на мат в один ход. 

 знать принципы игры в дебюте и основные тактические приемы; 

 понимать термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля; 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; 

            точно разыгрывать простейшие окончания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно -

ориентированных целей образования, подлежащих формированию и оценке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки 

достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:  

Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоения 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов. 

Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 41 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить метапредметные диагностические 

работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Одной из форм проверки знаний и умений является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не 

должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу 

или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам), 

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности), 

-результаты учебных проектов, 

           - результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное - комплексную оценку результатов. 

Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 

учеником: 

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),  
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- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях) 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально -

положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально -этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». 
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 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

•способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Предметные результаты 

содержат в себе, во-первых,систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково- символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 

эффективности деятельности системы образования и школы так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

(содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)   
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

  

Границы применения системы оценки. 

1)       Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2)       Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска 

ответов и решений. 

3)     Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой, необходимо 

использовать два средства: 

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли 

в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

 внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4)           Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5)          Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию - на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.  
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«Инструменты» оценки качества. 

 

 Трехуровневые задачи - оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств); 

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;  

 Диагностические задачи - оценка операционального состава действия и его коррекция 

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

 Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка. 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников. 

 
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных 

мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)  

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника» 

 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач) 

 

Оценка Отметка 

это словесная характеристика результатов действий 

(«молодец», «оригинально», «а вот здесь не точно, 

потому что...») Оценивать можно любое действие 

ученика, особенно успешное: удачную мысль, 

односложный ответ и т.д. 

это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой  

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цвето 

вые либо знаковые шкалы и символы). Отметка ставится толь 

ко за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой  

ученик осмысливал цель и условие задания, осуществлял  

действия по поиску решения (применяя хотя бы одно умение 

использования знаний), получал и представлял результат. 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее 

точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этихгипотез коллективным 

решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично» (решение задачи 

повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема урока.  

1- е правило: «Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку».  

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может  

быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания). 
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На уроке ученик сам оценивает свой результат                   После уроков за письменные задания оценку 

выполнения задания по «Алгоритму                                                  и отметку определяет учитель. Ученик 

самооценки» и, если требуется, определяет           имеет право изменить эту оценку или 

отметку.           отметку, если докажет (используя 

Учитель имеет право скорректировать      «Алгоритм самооценки»), что она завышена                            

оценки и отметку, если докажет, что ученик                                           или занижена.  

завысил или занизил их.                                                          

 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 

самооценки». 

В первом классе «Алгоритм самооценки» состоит из четырёх вопросов: 

1.     Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2.     Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3.     Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4.     Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

5.     Какое умение развивали при выполнении задания? 

6.     Каков был уровень задачи (задания)? 

 -Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? 

(Необходимый уровень) 

 -В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в 

новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 

(Повышенный уровень) 

 -Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали? 

(Максимальный уровень) 

7.    Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8.    Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.  

2-е правило: «Число отметок - по числу решённых задач». 

 За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

 Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) - ставятся две 

отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий - каждый заработал по пять отметок. 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) - нецелесообразно, 

так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, 

значит, по каждому из них - разные уровни своей готовности. При выведении одной отметки все эти 

различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть - не выполнена, то при усреднённой 

отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) - 

лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё 

необходимо поработать. 

      Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

3-е правило: «Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

      Таблицы образовательных результатов - составляются из перечня действий (умений), котор ыми должен и 

может овладеть ученик. 

    Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в  электронном варианте). В них 

выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. 
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Необходимы три группы таблиц: 

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.  

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год - обязательно), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по решению учителя и 

школы. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

в 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в МБОУ СОШ №41 (например, традиционная 5 -

балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля 

достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он 

необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале. 

«Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент для развития 

самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах 

Дневника свои образовательные достижения в виде: отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, 

проекты и т.п.), самооценок (слов-характеристик, знаков). 

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой текущий 

уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений. 

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны полностью 

совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.  

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд 

и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки 

проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего, ученик. Учитель же раз в 

четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном обучает 

ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он 

ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.  

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.  
Правило: «Оценивать по признакам трёх уровней успешности». 
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 Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где            

требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в 

программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки □ «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).  

 Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

 Максимальный уровень (необязательный) 

 решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки. 

 Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?  

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная 

отметка в одной из балльных шкал, принятой МБОУ СОШ №41 

5- балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя 

выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: 

«Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его 

четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал - это четвёрки разного уровня». 
Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень Не решена 

типовая, много раз отработанная задача 

«2» □ ниже нормы, неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень Решение типовой 

задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже усвоенные 

навыки. 

«3» □ норма, зачёт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в 

какой- то момент решения) 
«4» □ хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельное) 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где Потребовалось 

либо применить новые знания по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации. 

«4+» □ близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой- то момент решения) 

«5» □ отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельное) 

Максимальный (необязательный) уровень Решение 

задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5+» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой- то момент решения) 

«5 и 5» □ превосходно.Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоятельное) 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельное) 
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7-е правило: «Определение итоговых оценок». 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - на основе всех положительных результатов, накопленных 

учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 

Четвертная оценка и отметка по предмету. 

Четвертная ОЦЕНКА выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: 

 какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем; 

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! 

Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. Четвертная оценка-

характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика 

за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов 

ведутся в электронном виде). 

 

Вывод-оценка (О возможности образования 

наследующей ступени) 

Показатели (процентные показатели) 

Комплексная оценка (Данные 

«Портфеля достижений») 

Итоговые работы (русс.язык,  

математика, межпредметная работа) 

1.Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями. 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

Правильно выполнено  

НЕ МЕНЕЕ 50% заданий 

учебными действиями, способен 

использовать их для решения простых 

стандартных задач. 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/ 

«нормально» 

необходимого (базового) уровня 

З.Овладел опорной системой знаний на 

уровне осознанного применения учебных 

действий, в том числе при решении 

нестандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов НЕ МЕНЕЕ чем 

по половине раздеов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно выполнено НЕ МЕНЕЕ 65% 

заданий  

необходимого (базового) уровня 

 и НЕ МЕНЕЕ 50% от максимального  

балла за выполнение заданий  

повышенного уровня 
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Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается  педагогами-

экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета МБОУ СОШ №41 о 

переводе ученика на следующую уровень образования. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфель достижений. 

1.   Портфель достижений учащихся - является оптимальным способом организации накопительной 

системы оценки, представляет собой сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже отмечалось, в системе 

оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю 

оценку, выставляемую педагогом, которая включает разнообразные методы оценивания:  

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении 

(например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.);  

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые  учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы 

(отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте): выборки детских работ — 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы МБОУ СОШ№41 (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений 

и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет следующую 

совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях.  
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2. Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих показателей 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность индивидуального прогресса в развитии 

универсальных учебных действий, таких как: приобретение 

знаний, понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

диалектичность мышления, метазнание. 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего 

учебного процесса в ситуациях повседневных, 

связанных с формированием ориентировочных и 

исполнительских действий; инициативной 

творческой работы. 

Сформированность индивидуального прогресса в развитии 

социальных навыков: способность принимать ответственность; 

умение сотрудничать; умение участвовать в выработке общего 

решения; способность разрешать конфликты; способность 

приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего 

учебного процесса в ситуациях совместной 

(групповой и парной) работы учащихся. 

Сформированность индивидуального прогресса в развитии ряда 

коммуникативных навыков: слушание (слышать инструкции, 

слышать других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный 

отчет в малой и большой группе); чтения (способность читать 

для удовольствия, общения и получения информации); письма 

(фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое 

содержание, готовить отчеты, вести дневник). 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего 

учебного процесса в ситуациях совместного 

обсуждения; групповой и индивидуальной 

работы; презентации; авторского собеседования; 

дополняются взаимооценками учащихся. 

Сформированность индивидуального прогресса в развитии 

навыков поисковой и проектной деятельности: формулировать 

вопрос, ставить проблему; вести наблюдение; планировать 

работу, планировать время; собрать данные; зафиксировать 

данные; упорядочить и организовать данные; 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего 

учебного процесса в ситуациях направляемого 

учителем мини-исследования, группового или 

самостоятельного миниисследования; 

дополняются 

интерпретировать данные; представить результаты или 

подготовленный продукт. 

самооценкой учащихся. 
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 Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более  объективные данные об 

особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и 

оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и 

видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать 

крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и 

коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка 

не завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в 

приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная 

презентация». 

 Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в освоении материала 

отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения 

тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагносики. 

 Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, 

отражающих этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, 

вычислений и т.д.). 

6.     Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком особенностей развития 

его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих строгого 

самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных способов учебных 

действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может быть обеспечен 

достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе 

результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

 

     Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию  

  

       Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно 

- познавательных и учебно - практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 
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Таким образом, в МБОУ СОШ №41, формами представления образовательных результатов являются:  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений учащегося; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

             Критериями оценивания являются: 
    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов  

бучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ №41: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, 

позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности школы;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В МБОУ СОШ №41: 

 

1. Безотметочное обучение - 1-2 классы (1 полугодие); 

2. Пятибалльная система (со 2 класса, 2 полугодие); 

 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с оценко й, их 

достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых результатов  

— явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а также иллюстрации на 

конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым  учебным материалом. 

В технологической форме указанный выше перечень умений детализируется дополнительно в 

соответствии с этапами формирования планируемых результатов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное - комплексную оценку 

результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником - его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 



47 

 

 
1. Содержательный раздел 

1.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся». 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного подхода к 
личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 
 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универ сальных учебных 

действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и универсальных 

учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.  

2.1.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий. 

Понятие «универсальные учебные действия». 

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. 

Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 

материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример 

общеучебных умений - интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи 

(умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме).  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить  

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

               Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание содержания, обеспечивающее 

моральный выбор (исходя из социальных и личностных ценностей). 

1. Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;  

 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания  

«безобразного»; 

 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.  

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 

мнениями. 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

 Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

 Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.  

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)  

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

 объяснять, что связывает тебя: 

        с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми 

людьми,  с природой; 

   объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину,  сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

 стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 
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Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, базовых российских 

гражданских ценностей,общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,  

 известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

 сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,  

 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех  

живых существ; -признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Регулятивные универсальные учебные действия помогут: 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи): 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать  

средства её осуществления. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать  

тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,  

выполнения проекта совместно с учителем 

2. Осуществить действия по реализации плана 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с  

помощью учителя. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

3. Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  

общеучебные, логические учебные действия, • 

Познавательные универсальные учебные действия дают навык постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графические или знаковосимволические); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера Коммуникативные 

универсальные учебные действия дают навык: 

1. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2. Выполнять универсальные логические действия: 

 выполнять анализ (выделение признаков), 

 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

 выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 

 



51 

 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и  представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

3. Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. Коммуникативные универсальные 

учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

4. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

5. Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать  

ответы; проверять себя); 

 вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

6. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что -то 

сообща. Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общегообразования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности 

к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в  выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих □ возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных  

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, технологиями и 
формами работы. 

Целью УМК «Школа России», является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и сделать 

своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как 

и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения 

своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
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Роль учебных предметов 

в формировании личностных и метапредметных результатов. 

          Одно из ключевых понятий предметной программы «Школа России» - линия развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает 

достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

1)         Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:  

2)         предметное содержание; 

3)         образовательные технологии деятельностного типа; 

4)         продуктивные задания. 

              Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания.  

      Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, 

точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

    Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», 

даёт возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

       Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 

     Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

         Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно этому учит использование начальных математических знаний для описания и  объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, 

овладение основами логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная роль - 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) - 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает осознание 

целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая линия - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий путём приобретения навыков самообслуживания; 

овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В 

то же время усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 
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Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Шахматы». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно -нравственном развитии 

человека, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Образовательные технологии деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и 

решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы - это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

В учебниках предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. Этапы технологии обозначены 

в учебниках плашками оранжевого цвета. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно -

оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и контрольных работ, в «Дневниках 

школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, - умения извлекать информацию из текста. Реализация этой 

технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и другим 

предметам. 

В рамках УМК «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. 

Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов позволяет работать 

над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. Основные отличия проектной 

деятельности от других видов деятельности - это: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

 



55 

 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого 

характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,  

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта - способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.),  

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину. 

2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 

на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для ихформирования.   

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация 

к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально -пластических 

композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлятьэстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
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       У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально -

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры 

в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том чи сле 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

 



57 

 

    «Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

   специальной организацией процесса

 планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

   широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

  формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

      Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно -

преобразующей деятельности человека; 

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно -

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения 

и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 
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в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

ПОСТУПКИ Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе: 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «красивого», «безопасного»,  

        - «правильного» поведения; 

-сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников;  

- сопереживания чувствам других, не похожих на тебя, люде; 

-отзывчивости к бедам 

-всех живых существ. Признавать свои плохие поступки. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

-объяснять, что связывает меня с культурой, историей, судьбой моего народа и всей России;  

-испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину; 

- сопереживать им в радостях и в бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках. Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в том числе уважать иное мнение, историю и людям, своей стране, в том числе 

отказываться от каких-то своих желаний. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности. Составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи). 

Осуществлять действия 

по реализации плана. 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать 

его. 

1 класс, 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию). 

Учиться работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

2 класс, 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса - 

это 

повышенный 

уровень) 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

 пытаться предлагать способ ее 

проверки. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 
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3-4 классы, 

необходимый 

уровень (для 2 

класса - это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно; искать 

средства ее осуществления. С 

амостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять свои ошибки 

при помощи учителя. 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Принимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

3-4 классы, 

повышенный 

уровень 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства(справочная 

литература, сложные 

приборы, ИКТ). 

В диалоге с учителем 

совершенствовать свои критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта, 

учиться давать оценку его 

результатам. 

         
   

 (в том числе и 

 
 
работа с информацией) 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами.словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация). 

 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового 

продукта.влений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения знаний. Решать 

задачи по аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. Создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственнографической 

знаковосимволической форме. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную 

для себя форму. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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3-4 классы, 

повышенный 

уровень 

С амостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

разных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. Записывать выводы в 

виде правил: «если ..., то ...»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил: 

«если ..., то...». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя- консультанта. 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе и с 

помощью ИКТ. Составлять 

сложный план текста. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом выборочном или 

развернутом виде. 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1-2 классы, 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). Учить 

наизусть небольшое 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно читать и 

пересказывать текст. Вступать 

в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидер, 

исполнитель,критик) 
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3-4 классы, 

необходимый 

уровень(для 1 -

2 класса - это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

понимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, при 

этом: 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

3-4 классы, 

повышенный 

уровень 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). 

Для этого владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; самостоятельно 

использовать приёмы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций1. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

6
5 

2.1.5. Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования личностных УУД. Рефлексивная самооценка учебной деятельности.  

Цель: 

выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. Оцениваемые универсальные 

учебные действия: 

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:  

Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика.  

Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 
  Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? Критерий 

оценивания: 

адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению). 
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Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

 Называет только одну сферу школьной жизни. 

 Называет две сферы школьной жизни. 

 Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от «хорошего 

ученика». 

Уровни оценивания: 

 Называет только успеваемость. 

 Называет успеваемость и поведение. 

 Дает характеристику по нескольким сферам; 

 Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

Методика «Беседа о школе». 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

 Тебе нравится в школе? 

 Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

 Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он тебя 

спрашивает: «...?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

 Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя ребенка), ты 

сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — 

шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

 Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с  мамой и только 

иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в 

зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила его (ее) 

помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть 

мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную 

посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою 

комнату. 

В о п р о с ы: 

1.   Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2.   Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3.   Почему? 

4.   Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 
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            2.1.6.Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к  начальному общему образованию 

Универсальные учебные действия Результаты развития универсальных учебных 

действий 

Значение УУД для 

обучения в 1 классе 

Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 ступени 

обучения 

Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 ступени 

обучения 

 

 
Личностные: 

 
Личност ные 

 
Формирование 

 
Адекватная 

 
Формирование 

самоопреде действия: внутренней школьная адекватной мотивации 

ление, смыслооб- позиции мотивация. учебной деятельности. 

смыслооб- разование, школьника. Мотивация 
 

разование. смыслооп  достижения.  

 ределение.  Развитие основ  
 Регуляти ные  гражданской  

 действия.  идентичности.  
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Познавательные 

логические: 

классификация 

Познава 

тельные, 

личност 

ные, 

регулятив 

ные, 

коммуника 

тивные. 

Овладение 

понятием 

сохранения (на 

примере 

дискретного 

множества). 

Функциональ 

но -структурная 

сформирован 

ность учебной 

деятельности. 

Развитие 

произвольности 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

воображения. 

Обеспечение 

предпосылок 

формирования 

числа на основе 

овладения 

сохранением 

дискретного 

множества как 

условия освоения 

математики. 

Познавательные 

знаково 

символические. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Формирование предпосылок 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом; усвоения 

математики, родного языка; 

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметах 

Регулятивные: - 

выделение и 

сохранение цели 

заданной в виде 

образца- продукта 

действия, -

ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- оценка. 

 Умение произвольно 

регулировать поведение 

и деятельность: 

построение 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Функционально - 

структурная 

сформированное ь 

учебной деятельности. 

Развитие 

произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Формирование умения 

организовывать и выполнять 

учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем. 

Овладение эталонами 

обобщенных способов действий, 

научных понятий (в русском 

языке, математике) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (в технологии, 

изобразительном искусстве и 

др.). 
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Коммуникативны 

е: 

-умение вступать 

сотрудничество. 

Коммуникати 

вные 

(речевые), 

регулятивные 

соотносить 

собственную 

позицию с 

позицией 

партнеров. 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличност ном 

взаимодейст вии. 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Осознание 

содержания своих действий и 

усвоение учебного содержания. 

Коммуникативны 

е: 

-общение. 

Коммуникати 

вные, 

регулятивные. 

Развитие 

коммуникации как 

общения и 

кооперации со 

взрослым и 

сверстником. 

Развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи. 

Развитие рефлексии — 

осознания учащимся 

содержания, по - 

следовательност и и 

основания действий. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Осознание 

содержания своих действий и 

усвоение учебного содержания. 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных учебных действий на 

ступени перехода от предшкольного к начальному общему образованию. 

1. Руководство деятельностью детей дошкольного возраста следует осуществлять, широко 

используя методы дошкольного воспитания с частичным применением школьных методов. 

2. Соблюдать преемственность не только в методах работы, но и в стилях педагогического 

общения. 

3. Соблюдать преемственность дошкольных и школьных методов работы при 

формировании коллектива детей первых классов через организацию их межличностного общения.  

4. Использовать опору на игру при формировании учебной деятельности. Проводить 

занятия с учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности 

ребенка, то есть - игре. Использовать игры с правилами, а также сюжетно - ролевые игры для 

пропедевтики произвольности; играть «в школу».  

5. Относиться к детям доброжелательно и уважительно. 

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 

необходимо формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям. Поощрять детей за 

активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, за любой 

ответ, даже неверный. 

7. Использовать игровые формы занятий, загадок и т.д. 

8. Адекватно оценивать; развернуто описывать то, что сумел сделать ученик, чему он 

научился, какие есть трудности и ошибки; давать конкретные указания, как можно улучшить 

результаты, что для этого необходимо сделать. Не использовать прямые оценки личности ученика 

(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

9. Обеспечивать выполнение таких учебных действий как: восприятие инструкций; 

планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценивать действия на основе 

совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник. 
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10. Применять задания, способствующие развитию познавательных функций: внимание; 

память; мышление. 

11. Применять различные формы организации учебной деятельности с целью развития 

коммуникативных умений: работа парами; работа по подгруппам. Предоставлять ребенку возможность 

выбора деятельности, партнера, средств, при сочетании игровой, учебной, продуктивной и других 

видов деятельности. 

12. Активизировать любознательность и инициативность детей: 

 умение задавать вопросы; 

 высказывание собственных суждений; 

 умение делать простые практические выводы. 

13. Осуществлять педагогическую пропаганды среди родителей по разъяснению значения 

формирования УУД на каждом возрастном этапе развития ребенка. 

14. Использовать в работе с детьми сбалансированную репродуктивную (то есть - 

воспроизводящую готовый образец) и исследовательскую творческую деятельность при совместных и 

самостоятельных подвижных и статических формах активности. 

При формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать индивидуально 

- психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, 

отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного 

поведения. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

Для реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №41 г.Владикавказа используются 

типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов. 

Представленные характеристики образовательных программ дают подробную информацию об 

образовательных маршрутах, которые могут выбрать обучающиеся в ней дети. 

Основу образовательной программы четырехлетнего начального образования составляют 

типовые учебные программы по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, технологии, иностранному языку, ИЗО, физическому воспитанию, музыке, ОРКСЭ.  

Реализуемый учебно-методический комплекс: УМК «Школа России». 

I ступень - начальное образование (срок обучения 4 года). Образовательная программа 

предусматривает использование часов учебного плана на нормативные предметы инвариантной части 

учебного плана с целью оптимального усвоения базисного стандарта образования и призвана не  только 

обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, навыками творческого мышления, умениями самоконтроля учебный действий, 

культурой речи и поведения, но и направлено на выявление общих способностей и степени развития 

ребенка со значительным усилением ориентации на совершенствование творческих способностей и 

познавательных интересов. 

Образовательная программа начальной школы предназначена для осуществления 

преемственности начального обучения и основной школы, популяризации наук, развития интереса 

учащихся к изучению предметов гуманитарного, физико-математического и естественнонаучного 

циклов, развития индивидуальных способностей учащихся. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Практический курс русского языка в начальной школе направлен на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, интуиции и «чувства языка»,  

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалоге, составлять небольшие  

монологические высказывания; 
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 воспитание эмоционально- ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

стремления совершенствовать свою речь. 

Практический курс русского языка в начальной школе призван обеспечить условия для 

формирования исходной грамотности в основной школе. Потому программа по русскому языку 

предполагает: 

 привить любовь к русскому языку, воспитать внимание к слову, стремление овладеть богатством 

русского языка; 

 обеспечить условия для разностороннего развития учащихся, формирование грамотной устной и 

письменной речи; 

 максимально развивать творческие способности и логическое мышление учащихся, фонематический 

слух и орфографическую зоркость; 

 способствовать формированию лучших нравственных качеств, культуры поведения, правильных 

взглядов на окружающий мир. Большое внимание уделяется вопросам теории русского языка, 

которая служит базой для формирования прочных умений и навыков грамотного письма: 

- овладение нормами литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной речи. 

На всех этапах обучения письменной речи большое внимание уделяется графической стороне 

письма. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Важнейшими задачами программы по литературному чтению в начальной школе являются: 

 формирование прочных навыков беглого, осознанного чтения, выразительного и 

правильного, развитие речи и умение работать с текстом; 

 развитие устойчивого интереса к чтению, как основе для получения всестороннего 

образования; 

 воспитание социально развитого читателя, способного к пониманию содержания идеи 

произведения, его жанра, поступков и мотивов поведения героев, умеющего давать оценку 

прочитанному; 

 способность к пониманию позиции автора, иметь представление о языке художественного 

произведения, его изобразительных средствах; 

 знакомство учащихся с произведениями устного народного творчества, русских писателей, 

произведениями классической и современной русской и зарубежной литературы; 

 формирование навыков различного вида пересказа, составление плана, 

характеристики героев; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Одним из вариантов повышения качества чтения является целенаправленное управление 

обучением чтению с помощью системы специальных упражнений и способов действия. 

Программа предполагает проведение интегрированных уроков по чтению, русскому языку, 

природоведению, что оживляет познавательный процесс, активизирует познавательную 

деятельность учащихся. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

На первой стадии обучения (2-4 классы) иностранного языка большое значение имеет создание 

технологических и дидактических условий для развития у учащихся желания изучать английский 

язык, формирование познавательных потребностей в открытии мира зарубежных ровесников и 

использования иностранных языков для этих целей. 

При изучении иностранного языка необходимо добиваться формирования умений общаться на 

иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников, отработки 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
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чтении и письме, приобщения к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

развития его речевых, интеллектуальных и познавательных способностей. Основная практическая 

цель состоит в формировании у обучаемых коммукативного ядра - основополагающих навыков и 

умений иноязычного общения. 

Важнейшими задачами, способствующими реализации воспитательно -развивающего и 

образовательного аспектов цели для начального этапа обучения иностранному языку, являются 

следующие: 

□ воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению нового языка; 

□ развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

□ развитие их речевой культуры, а также культуры общения; 

□ воспитание у учащихся доброжелательного отношения к стране изучаемого языка 

и ее народу; 

□ формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи и чтении; 

□ расширение с помощью иностранного языка представлений об окружающем мире и о языке 

как средстве познания и общения. 

Основные навыки и умения: 

□ работать в коллективе, взаимодействуя друг с другом; 

□ работать в разных режимах и формах (индивидуальная, групповая, коллективная);  

□ распознавать на слух и при чтении грамматические явления и лексические 

единицы; 

□ выражать личное отношение к увиденному и прочитанному; 

□ понимать на слух иноязычную речь на базе изученного языкового материала;  

□ вести несложную беседу, запрашивать уточняющие сведения и уметь высказаться в 

связи с предложенной ситуацией на базе изученного языкового материала; 

□ составлять монологические и диалогические, используя опоры в виде плана и серии 

картинок; 

□ извлекать информацию из прочитанного; 

□ вести записи в словаре и в тетради; 

□ выразительно читать вслух. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

Одной их неотложных задач начальной школы является проблема качественного 

усовершенствования математического образования, для достижения этой цели программа по 

математике в начальной школе должна решить следующие задачи: 

1. Значительно повысить качество подготовки учащихся по математике, 

максимально развивать логическое мышление и творческие способности ученика. 

2. Сформировать первоначальные представления о математике, осознанные, прочные, навыки 

вычислений, во многих случаях доведенные до автоматизма, умения решать задачи и ура внения. 

3. Воспитывать интерес к математике и стремление использовать 

математические знания на практике. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Учебная программа «Окружающий мир» имеет интегрированный характер, в нее входят 

материалы по астрономии, географии, биологии, истории, физике, обществознание. 

В данную учебную программу включены сведения по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе 

является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру. Все 

действующие в начальной школе программы, реализующие содержание образовательного компонента 

«Окружающий мир», учитывают особенности усвоения младшими школьниками знаний по 

безопасной жизнедеятельности как части знаний об окружающем мире и включают эти знания в 

содержание программы и учебников. 

Назначение курса: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты  

окружающего мира; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, 
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о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять свое здоровье. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе отражает один из видов 

художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности - 

изобразительное искусство. 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. 

Основными задачами преподавания ИЗО являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического понимания прекрасного, воспитание 

интереса к искусству. 

Для выполнения задач программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с 

натуры, рисунки на темы, иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация с элементами 

дизайна, беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в 

течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся. 

- рисунки с натуры включают в себя рисунки по памяти и по представлению объектов 

действительности. 

-рисунки на темы - это создание композиции на заданную тему. Большое внимание уделяется 

развитию воображения и творческих способностей учащихся в сюжетных рисунках. 

Беседы об изобразительном искусстве основаны на показе произведения искусства. Особенно 

важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из местных условий, знакомя 

учащихся с искусством родного города, памятниками архитектуры и т. п. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА « МУЗЫКА» 

Воспитание нравственных и эстетических чувств младших школьников - цель данной 

программы, которая помогает привить детям интерес к музыке и музыкальным занятиям, что 

способствует становлению музыкальной культуры, освоению знаний о музыке, музыкантах и 

музыкальных произведениях. 

Программа позволяет приобрести опыт музыкально- творческой деятельности и овладеть 

умениями и навыками пения, слушания музыки, научиться музыкально - пластическому движению и 

получить возможность проявить творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Музыка способствует воспитанию любви к человеку, к своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Реализация программы физического воспитания направлена на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 формирование первоначальных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
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играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышлению) в ходе  двигательной 

деятельности. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ШАХМАТЫ» 

Программа для младших школьников «Шахматная школа» реализует общеинтеллектуальное 

направление. Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной 

степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по обучению 

игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Цели программы: 

 Обучить правилам игры в шахматы. 

 Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими  

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 
 Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом.  

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять 

фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  
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ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и со сверстниками в разных социальных 

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

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий.  

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

Знать шахматные термины, правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур и шахматных правил: шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, лёгкие 

и тяжёлые фигуры, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Цель курса «Технология» в начальных классах - овладение начальными трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 

общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы; умением использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной и 

повседневной жизни. 

Большое значение имеет развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, освоение знаний о роли трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, формирование начальных представлений о мире 

профессий. 

Учебная программа «Технология» способствует воспитанию трудолюбия, уважительного 

отношения к людям и результатам их труда, повышает интерес к информационной и 

коммуникационной деятельности, учит сотрудничеству в коллективной деятельности 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения 

сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что 

воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 
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обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, становления личности. Вопросы, 

связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, 

рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решении труднейших культурологических, 

этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. В этой связи 

актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10— 

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

•общая историческая судьба народов России; 

•единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально -

политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей 

младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

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

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

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах 

и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного курса; 
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 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);  

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы  

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и 

светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины её 

составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

На основании выбора учащихся и родителей (законных представителей) учебный курс в школе 

представлен модулем: «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». В 

процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить 

его в творческой, деятельностной форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

•Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно - коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

С целью осуществления основного общего и среднего общего образования и в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ разрешается индивидуальное обучение на 

дому больных детей, учащихся 1-11 классов в возрасте до 18-ти лет, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать занятия в школе. 

Организация индивидуального обучения этих учащихся на дому проводится на основании 

заключения лечебного учреждения, заявления родителей и с разрешения (в каждом отдельном случае) 

комитета образования. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за 

регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся 

индивидуально. 

Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими больного ребенка, и 

родителями расписание занятий, которое утверждается заместителем директора по учебно -

воспитательной работе. 

Расписание занятий составляется с учетом данных о состоянии ребенка и на основании учебного 

плана для больных детей, обучающихся на дому. 

Программы по общеобразовательным предметам для больных детей разрабатываются на  
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базе основных общеобразовательных программ с учетом интересов, индивидуальных способностей и 

состояния здоровья обучающегося и учебного плана для обучения больных детей на дому.  

Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель, а за выполнением учебных программ и методикой индивидуального обучения - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Знания детей, обучающихся индивидуально на дому, систематически оцениваются. Их фамилии, 

данные об успеваемости регистрируются в классном журнале соответствующего класса. 

На каждого ученика, обучающегося на дому, заводятся журналы, где учителя записывают дату 

занятия, содержание пройденного материала, количество часов. 

В целях выявления привычек, особенностей, состояния здоровья больного ребенка в процессе 

обучения поддерживаются постоянные контакты классных руководителей и учителей с родителями 

учащегося. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС, Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

области и города, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школа, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В каждом направлении  
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раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.  

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно - 

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо 

дам и обязанностям человека). 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

ПРИРОДА - НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самов 
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Выражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в  традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями  законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
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     Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая  как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; «произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно -

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,нравственную силу 

педагог. 

 



80 

 

 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом 

и детьми во многом определяет качество духовно - нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно -нравственного развития и воспитания должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

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

место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 

совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно - нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования СТРАНА ГРАЖДАН 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека): 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших  событиях истории России и 

её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания):  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; «знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни): 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

ПРИРОДА - НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего  

образования  (Гражданское - патриотическое воспитание) 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно -оценочным линиям развития 

в разных предметах: 

 Окружающий мир, 3-4 кл. - «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка»; 

 Литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории; 

 Духовно-нравственная культура народов России - равенство и добрые отношения народов 

России; 

 Риторика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 

2. Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

 посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

 групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
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разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

 специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки 

товарища. Например, в математике - методика решения текстовых задач, ориентированная на 

совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских     и     антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 

 беседы и классные часы по темам: «История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, гимн 

России», «История моей улицы», «Моя родословная», «Обычаи и традиции русского народа», 

«Мои семейные реликвии», «История моего города », «Мои предки в труде и бою», «Обычаи и 

традиции народов России и др.; 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

 экскурсии в школьные музеи и путешествия по тематике: «Герои Великой Отечественной войны 

в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д.; 

 коллективно-творческие дела (участие в Неделе Героя, мероприятиях к Дню Героев Отечества, 

месячнике «Если бы парни всей Земли...», Вахте Памяти и др.) 

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 

 ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных  народов России; 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности; 

 ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

 завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.  

 Внешкольная деятельность 

 Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных  богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

 Забота о памятниках защитникам Отечества. 

 Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

 Участие в детско - взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных 

праздников России, «Чистый город» и т.п. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ 

(Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать добрые 

поступки) 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах: 

 Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.); 

 Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д; 

 Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек  - 

человек» и «человек - природа» и т.д.); 
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 Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.); 

 Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела. 

2. Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

3. Проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

4. Продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, суждениями. 

5. Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 

поступков, черт характера в ходе различных добрых дел: 

 беседы и классные часы по темам «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь - не лениться... не обманывать... не хвастаться ... не 

завидовать» и т.д.); 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения; 

 экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; 

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

декоративно - прикладного творчества, праздники для мам, акции «Ветеран живет 

 рядом», участие в Неделе Добрых Дел и др.) с тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в пословицах моего народа»; 

 ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

 туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм. 

2.Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; 

«Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;  

 строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 

игрушек) для помощи нуждающимся и участие в благотворительной предновогодней ярмарке; 

 решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских 

сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

                ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия,творческого отношения к жизни) 

Урочная деятельность 

1.    Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и   ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей: 

 Технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.;  

 Окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 

общества, преобразования природы; 

 Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов. 
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2. Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

3. Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

4.Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

1. Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных 

учебных проектов. 

2. Работа в группах и коллективные учебные проекты - навыки сотрудничества. 

3. Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

 праздники-игры по теме труда: выставки поделок из природного материала, декоративно - 

прикладного творчества, ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира;  

 коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

 встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

 совместные проекты с родителями «Труд моих родных».  

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

 украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;  

 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в 

порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

 занятие народными промыслами; 

 работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

 отдельные трудовые акции «Мой чистый двор», «Чистый город» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе); 

 краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и 

других трудовых объединениях (детских и разновозрастных). 

ПРИРОДА - НАШ ДОМ 

(Экологическое воспитание) 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и 

природы, экологических правил: 

 Окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и 

природы; 

 Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях. 

2. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

 сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира; 

 классные часы, беседы по темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник - 

праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; - работа кружков «Природа и мы», «Зимний 

сад»; 
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 встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

 ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой природе; 

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей 

на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;  

 участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах - экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.; 

 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе». 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР 

(Эстетическое 

воспитание) 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира: 

 Изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой деятельности; 

 Литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ; 

 Технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности; 

 Риторика - красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир 

человека. 

2. Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы: 

 исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не 

для «первых мест на выставках»; 

 оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

 конкурсы букетов, поделок, фестиваль «Фабрика Звезд»,проведение осенних и новогодних 

праздников, участие в концертах к Дню Учителя, Дню Матери, Вечера встречи выпускников, 8 

Марта, для жителей микрорайона; 

 игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

 посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

 художественные производства и т.п.) с рефлексией по темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась красота?»; 

 классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты - словом, 

жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

 занятия в творческих кружках «Чудеса аппликации», «Цветик - семицветик», «Ритмы танца», 

«Песенка - чудесенка», «Музыкальный фольклор», «Мукосолька» - опыт самореализации в 

художественном творчестве; 

 встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
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 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

 участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

 участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования школа взаимодействует с общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;  

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

школы и родительским комитетом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 
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развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 

различные формы работы: 

 родительское собрание, 

 родительская конференция, 

 организационно-деятельностная и психологическая игра, 

 собрание-диспут, 

 родительский лекторий, семейная гостиная, 

 встреча за круглым столом, 

 вечер вопросов и ответов, 

 семинар, 

 педагогический практикум, 

 тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующихценностей, формированиезнаний,начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия 

в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком -либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — 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 трём 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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном 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 класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 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 нравственно ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной 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, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека): 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
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культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания): 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об  

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни): 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; •элементарные представления о 

различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической 

общественно-полезной деятельности. 

ПРИРОДА - НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР 

 (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 



91 

 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни Пояснительная записка. 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный воздух и 

вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. Поэтому и каждое 

государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут ответственность за сохранение 

природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация - предмет 

всего гражданского воспитания. Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести 

себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не 

отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и школьной 

практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание школьников в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. 

Экологическое образование подрастающего поколения - это не просто одна из важнейших задач 

современного общества, это - условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении 

всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения закладываются еще в детстве, 

поэтому младший школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, 

занимающихся проблемами экологического образования и воспитания. 

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание “с молоком 

матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной природе.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой 

парадигмы «человек - окружающая среда - здоровье». Использование человеком окружающей среды 

требует от него развития экологического мышления. 

Цели экологического воспитания: 

□ становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

□ формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех 

аспектах: 

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 

3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и 

физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

 о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

 (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм 

работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с 

использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения 

и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и 

внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно -

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического 

бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 
др.

)
; 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко - случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и 
др.

)
; 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов 

и др.). 
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Международные даты Проводимые природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке - чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки», «У берем ромашковую поляну» 
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Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах. 

Развивать интерес к птицам, ответственность за все живое. 

Развивать коммуникативные способности. 

«Разработка экологических знаков» Составить, создать с учащимися экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно 

вести себя в окружающей их природе. Развивать 

творческое мышление, воображение. 
«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды, как о важной составляющей здоровья человека и 

всего живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 

«Красная книга» Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, аналитический, 

обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде всего, не на 

результат, а на воспитательный процесс. Главное - заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и 

тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших школьников большое 

влияние оказывает экологическая 

развивающая среда школы. Разнообразие растительного и животного мира на участке школы и на 

прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных «экологических 

пространств» используется учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая 

аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе - непосредственные 

наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и функционирует экологическая тропа, на 

которой проводятся тематические экскурсии, наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для 

наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном окружении. Основная задача тропы - 

воспитательная. Объектами наблюдений и изучений на тропе являются как отдельные растения и животные, так и 

целые сообщества (луг, степь, водоем). 
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Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.  

На таких занятиях учащиеся познают: 

□ значение природы в жизни человека, 

□ законы об охране природы, 

□ как собирать материал, не причитая вреда природе, 

□ природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и необходимым 

условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании экологической культуры 

школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического материала, единство 

интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, 

можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество 

образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно - 

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к природе, но и 

друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, ответственность за свои 

поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса особенно актуальна: 

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических катастроф, 

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся правилам 

общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного травматизма, 

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) требуют знания и 

выполнения правил противопожарной безопасности, 

 близкое расположение крупного водоёма (река Волга), небольших водоёмов обязывает к изучению 

правил безопасного поведения в разные сезонные периоды, 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, 

обязывает знать и выполнять правила их безопасного использования, 

 информационная безопасность в школе - составное понятие, включающее технические, этические и 

правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс познания, оказывается 

незащищенным от потоков информации. 

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные проблемы), 

преобладание гиперактивных детей - причины повышенного травматизма на уроках физической 

культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время внеурочной 

деятельности. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности, 

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по 

безопасности, 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 
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 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная эвакуация из здания 

школы) 

 владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость о проблемах 

информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный час «Твоя жизнь - твой выбор», 

 участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму - НЕТ!», 

 участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности»,  

 участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть пешеходом», 

участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД, 

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок, 

 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму - НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 

 родительские собрания, конференции, 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни предполагает 

систему работы по направлениям: 

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь - твой выбор» (неприятие вредных 

привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 

 проведение классных часов - уроков Здоровья, 

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое питание», «Я 

выбираю здоровье!», 

 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение Единого Дня 

толерантности, 

 участие в мероприятиях экологической направленности, 

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Витаминная ярмарка», 

«Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению - здоровое питание», «Еда без 

вреда», 

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами- любителями и профессионалами, 

 исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс плакатов 

«Быть здоровым - здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс рисунков «Полезные привычки 

- добрые сестрички»,»). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой рациональной 

организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности 

организма, а значит, является средством сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физкультуры; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 работа кружков спортивно - оздоровительной направленности «Народные забавы», «Здоровые 

спинки», «Игры с мячом» и секций ОФП, волейбола, баскетбола; 

 соревнования в школе по видам спорта - пионербол, футбол и др.,; традиционные соревнования 

командного, эстафетного вида - «Весёлые старты», «Физкульт-привет!», «Осенние старты», 

«Спортивный калейдоскоп», «Весёлый муравейник», «Семейные старты»;  

 традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы, турслеты. 
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Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 

 Семинары для педагогов, родительский лекторий - формы просветительской работы со взрослыми. 

 Психологические индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса.  

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно воспитать бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

□ физическое развитие, 

□ психическая адаптация, 

□ сопротивляемость организма, 

□ мониторинг охвата горячим питанием, 

□ мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ, 

□ мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания, 

□ уровень физической подготовленности, 

□ уровень потребности в здоровом образе жизни, 

□ уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, 

личных достижениях в спорте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

 оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); 

 использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством 

учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; -при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2.5. Программа коррекционной работы. 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Одной из важнейших задач 

начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех  

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - 
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одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности, спосо бности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

□ преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

□ овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

□ психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

□ развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

□ развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных 

психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация), обучающихся в данном образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования 

детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с  использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого -медико-

педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора школы. 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                             

98 

 



99 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих 
принципов: 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка). 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса). 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности школы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

«увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения 

им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общешколы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
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отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, состояния 

психологической службы психологического здоровья учащихся 

1-е классы Личностные УУД: 

 методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

 методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

 задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

 задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

 беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) Д.Б.Эльконина).  

Регулятивные УУД: 

 прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

 тест Тулуз-Пьерона; 

 диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А.Венгер);  

 опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

 определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ прослушанного 

текста»; 

 «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

 методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

 задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению (Карта 

Стотта) 

Диагностический модуль 

Цель: 

выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичн 

ость в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдения классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся. 

сентябрь Классный 

руководитель. 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами. 

сентябрь Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

Получение 

объективных сведений 

об учащихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистовразногоп 

рофиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевые карты, 

протоколы 

обследований) 

сентябрь Педагог- психолог. 

Учитель-логопед. 
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Проанализироват Индивидуальная Разработка До 15.10 Педагог- 

ь причины коррекционная коррекционной  психолог. 

возникновения программ, программы  Учитель-логопед. 

трудностей в соответствующая    

обучении. выявленному уровню    

Выявить развития    

резервные обучающегося.    

возможности.     

Социально - педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь- Классный 

уровень объективной наблюдение во время октябрь руководитель. 

организованност информации об занятий, беседа с  Педагог-психолог. 

ребенка, организованности родителями,  Социальный 

особенности ребенка, умении посещение семьи.  педагог. 

эмоционально учиться, особенности Составление  Учитель- 

волевой и личности, уровню характеристики.  предметник. 

личностной знаний по предметам.    

сферы; уровень Выявление нарушений    

знаний по в поведении    

предметам. (гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

   

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: 

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 
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Задачи 

(направ 

ления) 

деятель 

ности 

Планируе 

мые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос ть 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо 

е 

сопровождени 

е детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

План, 

программа 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную работу для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник. 

Классный 

руководитель. 

Социальный 

педагог. 

Обеспечить 

психологическ 

ое и 

логопедическо 

е 

сопровождени 

е детей с ОВЗ и 

детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение

 коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка. 

До 10.10. 

С 10.10 до 15.05 

Педагог-психолог. 

Учитель-логопед. 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание 

условий 

длясохранения 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителей, 

родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих в 

образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение года Медицинский 

работник 
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Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

(например, «все 

цвета кроме 

черного» и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе
мые 

результат
ы. 

Виды и 

формы 

деятельно

сти, 

мероприя

тия. 

Сроки 

(период

ично 

сть в 

течение 

года) 

Ответс

твенн ы 

е 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомен

дации, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы. 

2. Разработ

ка плана 

консультив

ной работы 

с ребенком, 

родителями

, классом, 

работникам

и школы 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

По 

отдельно

му 

плану- 

графику 

Специали

сты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Консультирование обучающихся по выявленным проблемам, оказание 

помощи 

1. Рекомен

дации, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы. 

2. Разработ

ка плана 

консультат

ивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

По 

отдельно

му 

плану- 

графику 

Специали

сты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по 

УВР 

Консультирование родителей по вопросам инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого 

физиологическим 

особенностям 
детей 

1. Рекомен

дации, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы. 

2. Разработ

ка плана 

консультат

ивной 

работы с 

родителями 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

По 

отдельно

му 

плану- 

графику 

Специали

сты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по 

УВР 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально -ориентированных методов и приёмов работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность) в 

течение года 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

правовыми другим 

вопросам. 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов и др. по 

впросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику. 

Специалисты 

ПМПК. 

Учитель-логопед. 

Педагог- 

психолог. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения, 

воспитания данной 

категории детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику. 

Специалисты 

ПМПК. 

Педагог- 

психолог. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процессспециального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно - диагностическая   

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка  условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно - 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения могут выполнять функции учебнометодических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общешколы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники школы 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды школы, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
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массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

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 использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

 Работа ППк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии - сентябрь; 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ ее 

результатов - сентябрь, декабрь, май. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению (Карта 

Стотта) 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении;  

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия;  

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 

развития (См. соответствующую программу ООП НОО); 

 анализ успешности их реализации - в течение года; 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, разработана 

Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании - в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей. 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;  

4) Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5) Круглогодичный «Родительский лекторий». 

6) Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития. В ходе работы которых могут обсуждаться следующие вопросы: 

 «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

 «Домашняя работа ученика», 

 «Детские страхи и пути их преодоления», 

 «Ребенок на улице» и др. 

7) Тренинговые занятия для родителей. 

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», 

 «Взаимодействия с тревожными детьми», 
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 «Взаимодействия с аутичными детьми», 

 «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

8) . Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций). 

9) Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей.(буклеты, 

рекомендации, анкеты, развивающие материалы) 

 Информация о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути 

их преодоления. Информация о возрастных особенностях ребёнка. 

 Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)... » и пр.) 

 Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:.», «Мы готовимся к празднику.», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) .» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектив 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся - в течение года. Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) . Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) . Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) . Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4) . Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по УМК «Школа России». Предполагается 

использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 

работы на уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности по направлениям: спортивно -

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Личностные УУД: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

 многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

 возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

 многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

 мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД 

 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД 

 социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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3. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Пояснительная записка. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин,практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база. 

Учебный план Муниципального бюджетного общешколы средней общеобразовательной 

школы № 41г. Владикавказа разработан: на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, реализующих программу общего 

образования на 2021 — 2022 учебный год; 

формируется в соответствии с: 

1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

3. Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об образовании в 

Республике Северная Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям); 

4. Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

5. Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

6. прикаом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011  № 1994, 

от 01.02.2012 № 74) (ФБУП-2004); 

7. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357. от 18.12.2012 № 1060); 

8. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ФКГОС) (для 1Х - Х1 (XII) 

классов); 

9. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №  

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным (с 

изменениями и дополнениями) (ФГОС НОО ОВЗ); 

10. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г . №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

11. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №  

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

12. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2002 г. №  

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 



111 

 

13. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

14. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

14. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №  

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

15. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями); 

16. приказом Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

17. приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

18. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями на 10 июня 2019 года); 

19. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

изменений №3, утвержденных постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской. Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 

20. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286 - 
15); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»»; 

21. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»;  

22. письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 августа 2016 г. № 

05-455 «Об использовании учебников»; 

23. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС -

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

26. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

27. Методическими рекомендацичми для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены 

Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн). 

28. письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 

13- 51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  
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29. письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 

сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

30. письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. №  

14- 51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, обучающихся»; 

31. письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 03413 «О 

методических рекомендациях по организации элективных курсов»;  

32. Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года N Р-

109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы»; 

33. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012г. № 08 -

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

34. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

34. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 08461 «О 

направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

35. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 081803 о 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования;  

36. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 года №08-

96 «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

37. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ -

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;  

38. письмом Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»; 

39. Уставом МБОУ СОШ №41 

В соответствии с пунктом 10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

7 октября 2020. 

Учебный план разработан на основе примерных учебных планов, представленных в примерной 

основной образовательной программе НОО, размещенной в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru/). 

В 2021-2022 учебном году обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 1-4-х классах. 

В учебном плане начального общего и основного общего образования при наименовании 

предметных областей руководствуемся Приказами Министерства образования и пауки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО» и от № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». 

Учебные планы начального общего образования (1 -4 классы) соответствуют 4-му варианту 

 

http://fgosreestr.ru/
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Первая четверть с 6 сентября по 23 октября 

 
Осенние каникулы 7 дней 

 
С 25.10.2021 г-31.10.2021г 

 
Вторая четверть с 1ноября по 26 декабря 
 
Зимние каникулы 14 дней 

 
С 27.12.21г-09.01.2022 г 

 
Третья четверть с 11 января по 28 марта 

 

 
Весенние каникулы 7 дней 

 
С 21.03.22 г-27.03.2022г 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02.2021г.  

по 27.02.2022 г. 

 

Четвертая четверть с 28 марта 

Окончание учебного года, начало летних каникул определяются в соответствии с годовым  

календарным графиком школы. 

Для обучающихся IX, XI классов 21/22 учебный год завершается в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: -

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 -х классов - 4 урока в день и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 

- Продолжительность урока (академический час) 

- во 2-4 классах - 40 минут. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут (динамическая пауза) после 

последнего урока. Решение УС Протокол № 1 от 31.08.2020 года. 
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уровень начального общего уровень начального общего образования 2-4 

образования классы, (1 класс с января) 

(1 класс)   

(сентябрь - декабрь)   

 1 урок 09.00 - 09.40 

1 урок: 09.00 - 09.35 2 урок 09.50 - 10.30 

2 урок: 09.50 - 10.25 3 урок 10.40 - 11.20 

3 урок: 10.40 - 11.15 4 урок 11.35 - 12.15 

4 урок: 11.35 - 12.10 5 урок 12.35 - 13.15 
 6 урок 13.25 - 14.05 
   

3.1.2. Требования к объему домашнего задания. 

Объём домашних заданий не превышает (в астрономических часах): во 2-3классах- 1,5 ч, в 4 классах-2 ч, 

(Сан Пин 2.4.2.2821-10, п. 10.30.). 

При проведении учебных занятий по « Родному языку и литературному чтению на родном языке 

1 - 4 классы, «Иностранному языку» (2-4 классы), осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

3.1.3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

Часы компонента школы использованы для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана. 

В учебном плане определен состав учебных предметов, обязательных предметных областей, 

которые будут реализованы в МБОУ СОШ №41 в учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, а также определено количество учебных часов федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента школы. 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает изучение 

следующих учебных предметов: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 

литература», «История Осетии». 

Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

На основании выбора родного языка родителями (законными представителями) с учетом условий 

(наличие педкадров, учебников, методических пособий и т.д.) формируются группы. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

При формировании учебного плана в части, касающейся изучения родного языка МБОУ СОШ№41  

руководствуется следующими пунктами нормативных актов: 

статья 26 Конституции РФ гарантирует право на свободное пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества: 

статья 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации устанавливает: 

 право преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

 Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации: 

  право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации: 

 право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах  
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возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании: 

- часть 3 статьи 44 Федерального закона об образовании предоставляет право родителям выбор языка 

образования, изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего 

образования и по заявлениям родителей (законных представителей) или поступающего на обучение по 

имеющей государственную аккредитацию образовательную программу среднего общего образования.  

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает изучение следующих 

учебных предметов: «Осетинский язык», «Осетинская литература», «История Осетии», «География Осетии», 

«Традиционная культура осетин». Учебные предметы регионального (национально -регионального) 

компонента направлены на реализацию: 

1) программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов», утвержденной 

Министерством общего и профессионального образования Республики Северная Осетия - Алания в 2005 г.; 

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2012 г.; 

3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и науки Республики 

Северная Осетия - Алания в 2006 г.; 

4) программы «Осетинский язык как второй», утвержденной Министерством образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

При проведении занятий по осетинскому языку осуществляется деление классов на группы с учетом 

уровня владения обучающихся осетинским языком: на группы учащихся, владеющих осетинским языком, и 

группы учащихся, не владеющих осетинским языком. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов. 

3.1.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 41  

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ СОШ № 41 сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации и учебные дисциплины устанавливаются календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация-это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой. Годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4 классов. 
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Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный диктант за курс 

начальной школы. 

Литературное чтение Проверка осознанности и 

техники чтения 

Проверка осознанности и 

техники чтения 

Контрольно- обобщающий 

урок Проверка навыка 

чтения. 

Иностранный язык Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Литературное чтение на 

родном языке 

Пересказ 

художественного 

текста 

Пересказ 

художественного 

текста 

Проверка осознанности и 

техники чтения 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Защита проекта 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - Защита проекта 

Изобразительное Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

искусство (рисунок) (рисунок) (рисунок) 

Музыка Практическая работа Практическая работа Защита проекта 

Технология Практическая работа 

(поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 
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3.1.5. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.  

При формировании учебного плана 1-4 классов на 2021-2022 учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), кадровое и материально - техническое оснащение учебновоспитательного процесса. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ СОШ №41 осуществляет образовательную деятельность по основным образовательным 

программам «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1 -4 классах реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, аудиторную и внеаудиторную деятельность.  

В соответствии с выбором модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществленным обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 4 классе введен в изучение следующий учебный модуль - 

«Основы светской этики». 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний № 4 от 05.05.2017 года и письменными 

заявлениями родителей. 

Региональные предметы включены в расписание учебных занятий следующим образом: в I 

полугодии - 1 час «Родной язык», 2 часа «Литературное чтение на родном языке», во II полугодии- 2 часа 

«Родной язык», 1 час «Литературное чтение на родном языке». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Организация внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности и составляет: 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 -2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. Просмотры 

телепередач и кинофильмов будут проводиться не чаще 2-х раз в неделю до 1 часа для обучающихся 1 -3 

классов и 1,5 -для обучающихся 4 классов. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: актовый и спортивные залы, библиотека, спортивная площадка, двор школы. 

В рамках проекта «Шахматы» в 1-2ых классах вводится предмет «Шахматы» (1час в неделю за счет 

третьего урока предмета «Физическая культура»). 

Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов. 

После динамической паузы работа по предметам «Физическая культура» - (спортивный зал), 

«Окружающий мир» - (кабинет релаксации) и «Литературное чтение» - (читальный зал)- 1час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений использована для 

увеличения учебных часов, отводимых на изучение: 

во 2 - 4 классах часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

используется на увеличения учебных часов по предмету «Литературное чтение». 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 кл 2кл 3кл 4кл  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 99 102 102 102 405 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - Литературное чтение 

- 34 34 17,5 85,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 901 3362 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1абв г 

кл 

2абвг 

кл 

3абвг 

кл 

4абвг 

Кл 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

Шахматы 

2 

1 

2 

1 

3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Литературное чтение 

- 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 

Недельный учебный план на 2020/2024 для 1- 4 классов 
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3.2. План внеурочной 
деятельности. Пояснительная 
записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, решающая задачи 

воспитания и социализации младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. Разностороннее 

развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы 

с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию четырех направлений. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение индивидуальных 

запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных 

учреждений, субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 10 часов в 

неделю, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально -технических и других условий. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации ООП НОО. МБОУ СОШ №41 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

Обучающимся МБОУ СОШ №41 предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Школа самостоятельно выбирает направления, определяет время и количество 

часов на определённый вид деятельности, формы и способы организации 
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      Расписание занятий внеурочной деятельности 

№ Ф.И.О. Кружок Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Мартиросова Р.Р. «Юный 
исследователь» 

 

6 урок 

Кабинет  

№ 306 

 

 
 

2 Пивнева М.В. «Ритм»  

5 урок 

 Кабинет  

№ 103 

 

 
 

3 Гибизова Б.К. «Я-
исследователь» 

  6 урок 

Кабинет 

 № 302 

 
 

4 Багаева Е.А. «Универсальная 
хрестоматия» 

  

 5 урок 

Кабинет  

№ 203 

 

5 Елошвили Г.В. «Акварелька» 14.20 

Кабинет 

№205 

  

 
 

6 Татевосян С.В. «Как хорошо 
уметь читать» 

 
 

6 урок 

Кабинет  

 № 201 

  

7 Ахполова И.Г. «Наши проекты»   

0 урок 

Кабинет  

№ 304 

  

8 Арутюнянц Д.А. «Умелые ручки»  
 

6 урок 

Кабинет  

№ 102 

  

9 Джеранова М.Х. «Подготовка к 

ВПР» 

 

 
  

6 урок 

Кабинет  

№ 208 

10 Петросянц Л.Н. «Математическая 

шкатулка» 

  

 5 урок 

Кабинет  

№ 206 

 

11 Дзандарова З.В. «ППД»     

0 урок 

Кабинет 

№ 204 

       

 

 

 

       

 12 Будтуева З.А. «ЮИД» 0 урок 

Кабинет  

№ 202 
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Название секции Ф.И.О. 

руководителя 

Время занятий День недели 

 Козаев А.Т.   

Самбо  15:00- 20:00 Пн-суб 

Ансамбль народного 
танца «Нарты» 

Засеев В.Д. 
 17:00- 21:00 

Пн, ср., пятн. 

Современные танцы Гозюмова И.А. 
Гозюмов А.М.  12:00- 14:00 

Пн, ср., пятн. 

Шахматы Саввоев А.В. 14.30-15.50 
9.00-11.40 

Ср., четв. 
Суб. 

(3-4 классы)    
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Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, воспитатели ГПД и привлекаются 

другие педагогические работники ОУ (педагог-психолог). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

• укомплектованность школы необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников школы;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Кадровые условия реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах. 
Педагогические работники МБОУ СОШ №41 

Учителя начальных классов классные руководители, воспитатели ГПД и другие педагогические 

работники ОУ (педагог психолог, социальный педагог). 

Условия реализации внеурочной деятельности: 

• Инфраструктура МБОУ СОШ №41 (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет психолога, 

спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс). 

• Использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

• Информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок). 

• Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

• Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, учреждениями 

в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными учреждениями; организация 

сотрудничества с родителями. 

• Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Особенности организации 

пространственно- предметной среды: 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

педагог-психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. В 

школе первого уровня образования работают 17 учителей начальных классов. 

Из всех педагогов 5 человек имеют высшую квалификационную категорию, 5 -педагогов имеют 

первую квалификационную категорию, остальные - соответствие занимаемой должности. 

Учителя начальных классов систематически повышают свою квалификацию по курсовой 

подготовке. 
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           3.3.2 .Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Рабочие программы по предметам, тематическое и 

поурочное планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет. 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся. 

Фиксация  в электронном журнале, в дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса(включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием. 

Создание локальных актов, регламентирующих работу 

локальной сети и доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета. 
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3.3.3 Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 
Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебнометодической 

документацией и материалами по учебным предметам. 

Полная укомплектованность УМК «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами, мультимедийным 

оборудованием. 

Обеспеченность библиотеки - 100% 

Обеспеченность фонда библиотеки дополнительной 

литературой, детской художественной, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Дополнительная литература, справочно-

библиографическая. 

Периодика для начальной школы. 

Предмет оценки Организация оценки 

Адекватность отражения потребностей личности, 

общества и государства в начальном общем образовании 

в системе требований стандарта 

Качественная самооценка на основе 

мониторинговых исследований 

Условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, включая 

ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основных 

образовательных программ начального общего 

образования 

Проведение экспертизы. Средний балл выпускника 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 
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3.3.4 Организация управления реализацией основной образовательной программы 
 

 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объеме основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Управляющий Совет школы 

Определение цели основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывающей специфику ОУ. 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников школы во 

время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, создание условий, 

необходимых для реализации ООП, развития личности обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Управляющий Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в 

формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики школы 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования школы 

необходимо обеспечить: 

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО;  

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

4) укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 
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Ирон жвзаджы программа 1-IV кължстжн 

(Цжгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ЮНЕСКО-йы кафедржйы ирон жвзаджы 
ахуыргжнжн чингуыты кусжн программжтж) 

Программа цжттжгонд жрцыдис Цжгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ЮНЕСКО-йы 

кафедржйы проект «Полилингвалон ахуырады теори жмж практика Кавказы»-йы фжлгжтты. 

Проектыразамонжг - филологон наукжты доктор, профессор Хъамболты Тамерлан. 

Программы саржзтой: Дзампаты Ларисж, Дзасохты Фатимж, Дзодзыккаты Зжидж, Дзытиаты Эммж, 

Кокайты Ларисж, Колыты Иринж, Куыдзойты Анжелж, Пухаты Ларисж, Цопанты Ритж  

Наукон редактортж: Дзампаты Ларисж (1-4 къл.), Куыдзойты Анжелж, Цопанты Ритм (5-11 

къл.) 

Ирон жвзаджы программ* 1-4-жм кължстжн Ахуырадон программжйы иумжйаг характеристик* 

Национ ахуырады сжйраг хжстжй иу у скъоладзауты алывжрсыг ржзтжн бындур сжвжрын. 

Царды жппжт фжзындтж, хицжндзинждтж жмж ногдзинждтж ахуырдзаутж хъуамж базоной сж маджлон 

жвзаджы фжрцы. 

Программж аржзт у поликультурон ахуырады бындурыл, жххжстгонд цжуынц федералон паддзахадон 

ахуырадон стандарттж. 

Ирон жвзаджы урокты базонгж уыдзысты жппжтужржсейон жмж жппжтдунеон культурон хжзнатимж. Нж 

алыварсы дунеимж зонгждзинад аржзт цжуы ахжм фжткыл: хи райгуыржн къуым базоныны фжстж рахизын 

Ужржсейы, стжй та жппжт зжххы къорийы тыххжй зонинжгтжм. 

Бжржггонд цжуынц ирон национ ахуырадон нысантж: 

1. Ржзын кжнын маджлон жвзаджы культурж - уый у нж ржзгж фжлтжр хъомыл кжныны сжйраг фжржз. 

2. Маджлон жвзаджы фжрцы скъоладзауты зонгж кжнын дунейы жппжт культурон жмж техникон 

жнтыстытимж. 

Программж аржзт у традицион методикжйы бындурыл, фжлж пайдагонд цжуы ног технологитжй.  

Бжржггонд дзы жрцыдысты ржзгж ахуырады системжйы нысантж, уыдон сты: 

- скъоладзауты ахуырмж сразжнгард кжнын; 

-жрмжг сын цжттжйж джтгж нжу, фжлж саразын ахжм уавжртж, цжмжй зонындзинждтж райсынмж 

сжхжджг тырной; 

- кусын жппжт скъоладзауты ржзтыл, куыд тыхджын, афтж лжмжгъты джр; 

- алкжмжн джр хъуамж лжвжрд цжуа, йж бон цас у, уыйас - йжхи цжстжнгас, йж зонындзинждтж 

равдисын йж бон куыд уа, йжхжджг хатдзжгтж кжнынмж куыд аржхса, афтж; 

- джттын, скъоладзауты (суанг тыхджынты джр) бжстон ахъуыды кжнын цы хжслжвжрдтыл бахъжудзжн, 

ахжмтж; сж бон сж сжххжст кжнын куы нж уа, уждджр сыл хъуыды кжндзысты, стжй сж ахуыргжнжджы 

жххуысжй базондзысты. 

Ахуырады фжржзтжй иу у алгоритм. Уый у жрмжг жнцонджр, бжстонджр, арфджр, кжрждзийы фждыл 

раст фжткыл жвжрджй бацамоныны мадзал. Алгоритмы фжрцы бжлвырд жрфыссжн ис жвзаджы жппжт 

фжрстытж къжпхжнгай, жнцонжй: ахуырдзауты жфтауы сфжлдыстадон хуызы хъуыды кжныныл, бжлвырд 

куысты хуызтжн раст дзуапп ссарыныл, хъжугж хатдзжгтжм жрцжуыныл. 

Кжстжр кължсты скъоладзауты ржзтыл кусын амоны, цы зонындзинждтж райстой, уыдонжй алы уавжрты 

пайда кжнын зонын, бжлвырд зонындзинждтж хибаржй агурын, рждыд цжмжн жрцыд, уый сбжржг кжнын жмж 

йж сраст кжнын, жрмжджытж кжрждзиуыл барынмж аржхсын жмж сын сж хицжндзинждтж иртасын.  

Программжйы домжнтжм гжсгж, ирон жвза г ахуыргжнгжйж, урочы жвжрд цжуы ахжм 
хжстж: 

 



127 

 

1. ^рмжг амонын алыхуызон цымыдисаг дидактикон жрмжджы руаджы, грамматикон, сфжлдыстадон 

хъжзтыты фжрцы. 

2. Грамматикон жрмжг амонын лексикон жрмжджы фжрцы. 

3. Маджлон жвзагмж цымыдисдзинад жвзжрын кжнын. 

4. Скъоладзауты цжттж кжнын ужлджр кължсты зынджр жмж вазыгджынджр жрмжг ахуыр кжнынмж. 

5. Бжлвырд зонындзинждтж джтгжйж, урочы кусын скъоладзауты иумжйаг ржзтыл; ржзын сын кжнын сж 

логикон жмж сфжлдыстадон хъуыдыкжнынад; хъжздыг кжнын сж дзырдуатон сконд; 

6. Ржзын кжнын скъоладзауты коммуникативон аржхстдзинждтж, цжмжй сж хъуыдытж жнцонжй сж бон 

дзурын уа, цжмжй архайой бжлвырд раныхжсты, цжмжй искжйы сцымыдис кжной сж ныхасмж хъусынмж, 

цжмжй сж раныхжстжн хъжугж кжронбжттжн скжнын сж бон уа; кусын ахуырдзауты  раст хъомыл кжныны 

фарстатыл. 

Ацы нысантж жмж хжстыл куыст цжуы уыцы иу урочы, кжрждзийж сын хицжн кжнжн нжй.  

Ног федералон ахуырадон стандарттж хынцгжйж, программж домы: 

- урок методикон жмж логикон жгъдаужй раст аразын; 

- педагогон фжржзтжй эффективонжй пайда кжнын; 

- наукжйы ног жнтыстытжй пайда кжнын; 

- урок бжлвырд ахуырадон - хъомыладон процессы бындурыл аразын; 

- скъоладзаутжн саразын бжлвырд уавжртж сж курдиат жххжстжй раргом кжнынжн;  

- жнджр предметтимж баст жрмжгжй пайда кжнын; 

- ног жрмжг амонгжйж жнцой кжнын рацыд жрмжгыл; 

- хынцын скъоладзауты ржзты жмвжзад жмж психологон хицжндзинждтж; 

- жрмжг хъуамж дзуапп джтта, царды цы ногдзинждтж жмж ивддзинждтж цжуы, уыдонжн. 

Райдайжн скъола бындур жвжры скъоладзауты зонындзинждтжн жвзагжй, литературон кжсынаджй, 

ныхасы культуржйж, хъомыладжй. Скъоладзаутж разжнгард кжнынц ахуырмж, куыстмж, ржзы сж хибаржй 

хъуыдыкжнынад. 

Маджлон жвзаджы ахадындзинад стыр у, уымжн жмж йж бындурыл жнцонджр у, иронау цы предметтж 

цжуынц, уыдон ахуыр кжнын, уымжй ужлдай, скъоладзаутж базонынц, маджлон жвзаг кжрждзиимж ныхас 

кжныны сжйраг фжржз кжй у, уый. 

Ирон жвзаг цымыдисаг жрмжджы бындурыл ахуыргжнгжйж, скъоладзаутжм сжвзжры сжрыстырдзинад сж 

маджлон жвзагмж; тырнындзинад йж базонынмж. Бамбарынц, раст дзургж жмж фысгж ныхас кжй у аджймаджы 

иумжйаг культурж жвдисжг. 

Райдайжн кължсты скъоладзаутж хуымжтжг хуызы базонгж вжййынц литературон жвзаджы нормжтимж, 

ныхасы этикетимж; ржзынц сж коммуникативон аржхстдзинждтж. 

1-4-жм кължсты программжйы амынд сты ирон жвзаг ахуыр кжныны ахжм хжстж: 

- скъоладзауты ахуыр кжнын лжмбынжг хъусын, раст дзурын, кжсын жмж фыссын; 

-фонетикж, лексикж, дзырдаржзт, морфологи жмж синтаксисы тыххжй зонындзинждтжн бындур  

жвжрын; 

- скъолайы агъоммж скъоладзаутжм жвзаджы тыххжй цы хуымжтжг жмбарынад уыдис, уый сын, 

грамматикжйы жгъджуттыл жнцойгжнгжйж, амонын, куыд бжлвырд системж; 

- каллиграфийыл ахуыр кжнын; 

- растфыссынад, растдзурынад жмж пунктуацийж хуымжтжг зонындзинждтж джттын; 

- скъоладзауты дзырдуат хъжздыг кжнын; 

- скъоладзауты фжлтжрын сж хъуыдытж бжлвырд жмж аив дзурыныл. 

Программжйы жвзаджы жрмжг лжвжрд у жнцонджржй зынджрмж, хуымжтжгджржй вазыгджынджрмж 

хизыны принциптжм гжсгж; жвзагжй ног зонындзинждтж лжвжрд цжуынц, разджр цы базыдтой, ууыл 

жнцойгжнгжйж. 

Жвзаджы алы хжйттж: фонетикж, лексикж, дзырдаржзт, морфологи, синтаксис - кжрждзиуыл жнгом баст 

кжй сты, уымж гжсгж алы къласы джр ахуыргонд цжуынц бжлвырд системжмж гжсгж. 

Райдайжн кължсты скъоладзаутж базонынц мыртж жмж дамгъжты сжйраг миниуджытж; лексикон- 

грамматикон къордты (ныхасы хжйтты) грамматикон категориты тыххжй хуымжтжг зонинжгтж; сж 

хицжндзинждтж; дзырдты аржзт; раст дзурын жмж раст фыссыны литературон нормжтж. Синтаксисжй джр 

райсынц хуымжтжг, фжлж бжлвырд зонындзинждтж. 

Цжмжй скъоладзауты хъуыдыкжнынад ржза, уый тыххжй практикон ахуырты ржстжг, стжй, ног  
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теоретикон жрмжг амонгжйж, хъжуы проблемон методжй пайда кжнын. Уый фжрцы ахуыргжнинжгтж 

архайдзысты хи хатдзжгтж кжнын грамматикон фжзындты тыххжй. 

Ахуыргжнжг йж хъус хъуамж дара, скъоладзаутж ног грамматикон жмбарынад кжнж  раиртжст куыд 

бамбжрстой жмж сж пайда кжнын куыд зонынц, уымж. 

1-4-жм кължсты ирон жвзаг ахуыр кжныны сжйраг хжстжй иу у раст жмж сыгъджг фыссыныл ахуыр 

кжнын, уымж гжсгж ацы куыстжн 1-аг къласы кжрон жмж 2-аг къласы хъуамж алы къуыри джр лжвжрд цжуа 

сжрмагонд урок. 

Сыгъджгфыссынаджн лжвжрд фжлтжржнтж хъуамж баст уой, урочы цы грамматикон жрмжг ахуыргонд 

цжуы, уыимж; сж растфыссынад зын бахъуыдыгжнжн кжмжн у, ахжм дзырдтимж, вазыгджын жрмжгимж. 

Дамгъжты растфыссынад жмж сыгъджгфыссынадыл куыст цжуы иумж. 

Ахуыргжнжг хъуамж йж хъус дара, скъоладзаутж куыд бадынц, ручкжйыл куыд хжцынц, сж тетрждтж 

куыд жвжрд сты, уымж. Хъуамж алы скъоладзауимж джр куыст цжуа хибаржй, цжмжй алкжмжн джр йж фысты 

алыхуызон аиппытж афойнадыл амынд цжуой. 

Урокты скъоладзаутжн иумжйаг куысты хуызтжй ужлдай джттжн ис хибаржй куыстытж джр. Ахжм 

урокты мидис бжржггонд цжуы, программжйы алы къласжн джр цы амындтытж лжвжрд цжуы, уыдонжй.  

Ирон жвзаджы программжйы структурж 

Райдайжн кължсты ахуырадон программж аржзт у жртж мидисджын хайж: «Жвзаджы системж», 

«Растфыссынад», «Ныхасы ржзтыл куыст». 

Алы хайжн джр ис йжхи ахуыры объект. 

«Жвзаджы системж» ахуыр кжны жвзаджы иужгтж: «Мыртж жмж дамгъжтж», «Дзырд», 

«Хъуыдыйад». «Ныхасы ржзтыл куыст». 

Мыртж жмж дамгъжтж. Мыртж жмж дамгъжты тыххжй фыццаг зонындзинждтж скъоладзаутж 

райсынц 1-аг къласы. Фыссыны жгъджуттж ахуыргжнгжйж, скъоладзаутж фжцалх вжййынц ныхасы мыртж 

хъусын жмж дзурыныл, кжрждзийж сж хицжн кжныныл. Базонынц хъжлжсон жмж жмхъжлжсон мыртж, сж 

хицжндзинждтж, цавдон жмж жнжцавдон хъжлжсонтж, зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж. 

Ацы куысты хуызтж кжнын хъжуы фыццаг къласжй цыппжржммж. Скъоладзаутж хъуамж базоной, 

дзырдтж мыртжй аржзт кжй сты, мыртж дзургж жмж хъусгж кжй кжнжм; фысгжйж мыртж дамгъжтжй 

нысангонд кжй цжуынц. Тынг ахсджиаг у, цжмжй скъоладзаутж базоной, дзырды иу мыр жнджржй ивгжйж, 

дзырджн йж нысаниужг джр кжй аивы, уый. Базоной, дамгъж у дыууж мыры кжй амоны (хъжлжсон жмж 

жмхъжлжсон). Ахадгж куыст у дзырдтжн мырон-дамгъон жвзжрст кжнын. 

1-аг жмж 2-аг кължсты бындур жвжрд цжуы мыртж жмж дамгъжтж раст дзурыны жмж фыссыны куыстжн. 

Ужлджр кължсты ацы куыст хъжуы бжстонджр жмж ужржхджр кжнын: вазыгджынджр жрмжгжй пайдагжнгжйж, 

скъоладзауты зонгж кжнын хъжуы хъжлжсонтж жмж жмхъжлжсонты классификациимж. Амонын ирон жмж 

дыгурон жвзжгты иужй-иу фонетикон хицжндзинждтж. 

Дзырд. Райдайжн кължсты жвзаджы урокты дзырд жвзжрст цжуы куыд лексикон жмж грамматикон иужг. 

Цжмжй скъоладзаутж дзырдтж раст фыссой, уый тыххжй сын хъуамж зоной сж лексикон нысаниуджытж ( 

жмбжрста - жмбарын-жй, жмбжрзта - жмбжрзын-жй). 

Дзырдыл куыст цжуы жвзаджы жппжт жрмжг ахуыргжнгжйж джр: 

- фонетикж ахуыргжнгжйж скъоладзаутжн амынд цжуы - мыртж жмж дамгъжтж уымжн хъжуынц, цжмжй 

сж аразжм дзырдтж; 

- морфологи ахуыргжнгжйж загъд жрцжуы - ныхасы хжйттж сты ахжм дзырдтж, кжцытж нысан кжнынц 

предметтж, архжйдтытж, жуужлтж ж.а.д.; 

- синтаксис ахуыргжнгжйж амынд цжуы - хъуыдыйждтж, дзырдбжстытж аржзт сты дзырдтжй, дзырдты 

жхсжн ис бжлвырд бастдзинждтж. 

Сж зонындзинждтж сын фидар кжнын хъжуы дзырдуатон куысты фжрцы. Хъуамж ахуыргжнжг пайда кжна 

дзырдты нысаниужг амоныны алыхуызон мадзжлттжй. 

Дзырдуатон куысты фжрцы скъоладзаутж базонынц, дзырдтж кжй аразынц синонимон, антонимон, 

омонимон къордтж, дзырдтжн кжй ис комкоммж жмж ахжсгж нысаниуджытж. 

Дзырдтж предметтж, фжзындтж, жмбарынждтж, жуужлтж жмж архжйдтыты нжмттж кжй нысан кжнынц, 

уый скъоладзаутж базонынц фжлтжржнты жрмжгжй жмж жнджр ужлжмхасжн хжслжвжрдты фжрцы. 

Скъоладзаутж ахуыр кжнынц дзырдуатжй хъжугж дзырдтж исыныл, сж хъуыдытж бжлвырд жмж  аив 

дзурыныл. 
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Райдайжн кължстжй фжстжмж амонын хъжуы ирон жмж дыгурон жвзжгты иужй-иу лексикон 

хицжндзинждтж. 

Дзырдуатон фжлтжржнтж жххжстгонд цжуынц алыхуызон грамматикон-орфографион жрмжг ахуыр 

кжныны ржстжг. 

1- аг къласы скъоладзаутж базонынц дзырдтж сж фжрстытжм гжсгж иртасын. Амынд сын цжуы, ирон 

жвзаджы фарст чи? жрмжст аджймаджы ном нысангжнжг дзырдтжм лжвжрд кжй цжуы. 

Ахуыргжнжг бацамоны жмж пайда кжны ахжм грамматикон жмбарынждтжй: «предмет», «предметы 

жуужл», «предметы архайд». Ужлджр кължсты ацы жмбарынждты бындурыл скъоладзаутж базонынц терминтж: 

номдар, миногон, мивдисхг. 

Дзырды хжйттж ахуыр кжнын райдайынц 3-аг къласы. Дзырдаржзт ахуыр кжнынжн ис стыр 

ахадындзинад: жххуыс у зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонты растфыссынадыл кусынжн, уидаджы 

дызжрдыггаг жмхъжлжсонты растфыссынад базонынжн. Скъоладзаутж базонгж вжййынц грамматикон 

жмбарынждтимж: «уидаг», «разжфтуан», «фжсжфтуан», «кжрон», «бындур»,  стжй аразгж дзырдты 

растфыссынадимж. 

4-жм къласы дзырды хжйтты тыххжй зонындзинждтж скъоладзаутж ныффидар кжнынц, ныхасы хжйттж 

куы фжахуыр кжнынц, ужд. 

Ныхасы хжйттж ахуыргжнгжйж, скъоладзауты бахъжуы ахжм зонындзинждтж: дзырды хжйттж жмж 

дзырдаржзты амжлттж, дзырдты алыхуызон лексикон нысаниуджытж, дзырдтж кжрждзиимж бастдзинады фжтк 

жмж сж бынат хъуыдыйады. 

Райдайжн кължсты скъоладзаутж ахуыр кжнынц предметтж, жуужлтж, архжйдтытж амонжг дзырдтжй 

тематикон къордтж аразын. 

^ппжт кължсты джр, дзырдты аржзт жмж ныхасы хжйттж ахуыргжнгжйж, лжвжрд цжуы лексикон 

фжлтжржнтж. Уый фжрцы скъоладзаутж бжржг кжнынц дзырдты алыхуызон нысаниуджытж; сж хъуыдытж 

бжлвырджй дзурынц, хъжугж дзырдтж агурынц, дзырджн жнджр дзырдтимж йж ахастдзинждтж бжржг кжнынц.  

Хъуыдыйад. Райдайжн кължсты скъоладзаутж базонгж вжййынц текстимж. Аржхсынц текст 

хъуыдыйждтыл (хжйттыл) дих кжнын, хъуыдыйждтж сж аржзтмж гжсгж иртасын, хъуыдыйады ужнгтж бжржг 

кжнын, хъуыдыйады дзырдты бастдзинждтж иртасын, хъуыдыйад дзырдбжстытыл дих кжнын жмж дзырдты 

ржнхъжвжрд амонын. 

Фидаргонд цжуынц хъуыдыйады сжйраг бжржггжнжнтж: хъуыдыйад аржзт у дзырдтжй, жвдисы жххжст хъуыды, 

дзырдтж хъуыдыйады баст сты сж нысаниуджытжм гжсгж, алы хъуыдыйад джр загъд цжуы бжлвырд хъжлжсы 

уагжй, хъуыдыйады иу дзырджй иннжмж ис фарст раттжн. 

Скъоладзаутж зонгж кжнынц тауржгъон, фарстон, разжнгардгжнжн жмж хъжрон хъуыдыйждтимж жмж сж 

интонацион аржзтимж. Ахуыр кжнынц хъуыдыйждтж аразын, орфографион жмж пунктуацион жгъджуттж 

хынцгжйж: фыццаг дзырд стыр дамгъжйж фыссын, хъуыдыйады кжрон стъжлф, фарсты жмж хъжры нысжнттж 

жвжрын. 

Скъоладзаутж бжстонджр базонынц терминтж «схйрат» жмж «зжгъинаг»-ы мидис, райсынц иумжйаг 

зонындзинждтж фжрссаг ужнгты тыххжй. 

4-жм къласы скъоладзаутж ахуыр кжнынц хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж, вазыгджын хъуыдыйждтж, 

комкоммж ныхас жмж сиджн, сж интонацион аржзт, жрхжцжн нысжнтты жвжрынад. 

Хъуыдыйады тыххжй зонындзинждтж иу къласжй иннжмж кжнынц вазыгджынджр, зынджр; 

скъоладзаутжн фылджр жрмжг лжвжрд цжуы хибаржй кусынжн; алыхуызон схемжтжм гжсгж хъуыдыйждтж 

аразынжн. 

«Растфыссынады»-ы блокы нысан у райдайжн кължсты скъоладзаутжн бацамонын жмж ныффидар кжнын 

раст, жнж рждыджй фыссыны аржхстдзинждтж, орфограммжтж бахъуыды кжнын 

Фжлтжржнтж жххжст кжнын хъжуы, дзырдты растфыссынадыл кусгжйж: дзырдуатон-орфографион 

диктанттж; ахуыргжнжджы кастмж хъусгжйж, цы бахъуыды кодтой, уый фыссын; чиныгжй сфыст ж. а. д. 

Зонындзинждтж бжржг кжныны сжйраг фысгж куысты хуызтж сты: контролон сфыст, диктанттж 

грамматикон хжслжвжрдтимж, изложенитж, алыхуызон сфжлдыстадон куыстытж. 
Дзырдуатон диктанты дзырдты нымжц вжййы: 

1 къласы: 5 - 7; 2 къласы: 8 - 10; 3 къласы: 10 - 12; 4 къласы: 12 - 15. 

Контролон диктанты дзырдты нымжц хъуамж уа: 

1 къласы: 8 - 10 дзырды ахуыры азы фыццаг жмбис; 15 - 18 - афждзы кжрон. 2 къласы: 25 - 30 дзырды ахуыры 

азы фыццаг жмбис; 35 - 45 - афждзы кжрон. 3 къласы: 40 - 45 дзырды ахуыры азы фыццаг 
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жмбис; 50 - 60 - афждзы кжрон. 4 къласы: 65 - 70 дзырды ахуыры азы фыццаг жмбис; 75 - 80 - ахуыры азы кжрон. 

Изложениты тексты дзырдты нымжц алы къласы джр вжййы 15 - 20 дзырджй фылджр. 

Ныхасы рмзтыл куыст. Ирон жвзаджы урокты сжйрагджр нысантжй иу у скъоладзауты ныхасы ржзтыл 

кусын. Арджм хауы скъоладзауты ныхасы хъжд аивджр жмж ржсугъдджр кжнын, сж дзырдуат хъжздыг кжнын, 

сж ныхасы культурж, сфжлдыстадон жмж логикон хъуыдыкжнынад ржзын кжнын. ^взаг ахуыр кжныны нысан ис 

уый миджг, цжмжй, алывжрсыгжй йж сахуыр кжнгжйж, ахуырдзаутж аржхсой сж хъуыдытж жнцонжй 

зжгъынмж: цжмжй сж, чи сжм хъусы, уый жнцонжй жмбара, ма сж тыхса, сж ныхас уа аив жмж цымыдисаг. 

^рмжг бацамонынжн пайда кжнын хъжуы бжрзонд, чиныгон стилжй фыст аив литературон уацмыстжй, кжнж 

уыдонжй скъуыддзжгтж, сж мидис уа актуалон, баст уа царды жцжгдзинадимж. 

Грамматикон зонындзинждтж жрмжстджр ужд уыдзысты жмбжрстгонд жмж бжстон, скъоладзаутж сж 

дзургж жмж фысгж ныхасы, се сфжлдыстадон куыстыты куы пайда кжной. 

Ныхасы ржзтыл кусынжн лжвжрд цжуы изложенитж жмж сочиненитж; архайын хъжуы ууыл, цжмжй сж 

тексттж уой, бжлвырд мидис кжмжн ис, царды алыхуызон цаутж жвдыст кжм цжуынц, ахжмтж. Фыссжн ис 

сывжллжттжн сжхи царджй ист хабжртты тыххжй, фыстжг, уацхъуыд, хъусынгжнинжгтж; агъуысты, уарзон 

хъазжны, цжржгойы жрфыссын. 

Ныхасы ржзтыл куысты хуызтж ма сты: ахуыргжнжджы фжрстытжн раст, аив дзужппытж джттын; зонгж 

аргъау кжнж цыбыр радзырд текстмж хжстжг, йж хжйттж йын нж хжццж кжнгжйж, дзурын (кжнж 

ахуыргжнжджы фжрстытжм гжсгж дзурын); иу нывмж кжнж цалджр нывмж гжсгж хъуыдыйждтж кжнж радзырд 

хъуыды кжнын; хъуыдыйждтж кжнж текст бакжсгжйж, фжрстытжн дзужппытж джттын, дзургжйж джр жмж 

фысгжйж джр. 

Ныхасы ржзтыл куысты стыр ахадындзинад ис текстжн. Скъоладзаутж хъуамж зоной тексты мидис 

жвзарын, хицжн хжйттыл жй дих кжнын, текстжн райдайжн кжнж кжрон фыссын, текстжн сжргонд хъуыды 

кжнын; лексикон раиртжст ын кжнын. Скъоладзауты ныхас хъуамж дзуапп джтта литературон жвзаджы 

нормжтжн. 

Скъоладзаутжн амынд цжуынц хи хорз дарыны жгъджуттж царды алы уавжрты джр. 

Алы урочы джр скъоладзаутж хъуамж базоной 4 - 5 ног дзырды, уый фжстж иннж урокты уыцы дзырдтж 

фжлхатгонд цжуой алыхуызон куысты хуызты жмж фжлтжржнты, цжмжй сж скъоладзаутж хуызджр бахъуыды 

кжной. 

Скъоладзауты ныхасы ржзтыл кусынжн программжйы бжржггонд цжуы ныхасы темжтж  
(уыдоны бындурыл амынд цжуынц жвзаджы темжтж) 

1- аг кълас: 

«Мж райгуыржн бжстж - Ирыстон». «Мж бинонтж». «Афждзы афонтж». «Хи дарыны жгъджуттж». 

Рубрикж «Уазжгуаты нж фыджлтжм». 

2- аг кълас: 

«Скъола». «Сжрды мысинжгтж». «Фжззжг». «^гъдау - царды бындур». «Зымжджы нывтж». 

«Куыст - царды цин». «Мжргътж жмж цжржгойтж - нж хжлжрттж». «Уалдзжг». «Кжм райгуырдтжн, мжхи кжм 

базыдтон». «Ахъуыды кжн, базон» (хъжлдзжг радзырдтж, уыци-уыцитж, хынцинжгтж) 

3- аг кълас: 

«Хжрзбон зжгъжм сжрджн, жгас цжужд ног ахуыры аз». «Сыгъзжрин фжззжг Аланийы». «Фжллой кжм уа, 

фарн джр уым ис». «Хжрзжгъдау, хжлардзинад, жуужнк - аджймагжн кадгжнжг миниуджытж». «Аджмжн зжхх у 

сж даржг». «Маджлон жвзаг мады ад кжны». «Бинонтж». «Зымжджы нывтж». «Хъахъхъжн дж жнжниздзинад». 

«Ужларвон тыгъдад». «^рдзы фжзынтж, жрдзы ивжнтж». «Мжргъты царджй». «Цжржгойты царджй». «Сырдты 

царджй». «^рцыд, ныллжууыд уалдзжг». «Кжмжй у сжрыстыр Ирыстон?» «Аджмон сфжлдыстад». «Нж уарзон 

Райгуыржн бжстж - Ужржсе». «Мж райгуыржн бжстж - Алани». «Дзжуджыхъжу - Ирыстоны сжйраг сахар». 

«Хъжууон царды нывтжй». «Ужлахизы бон». 
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4- жм кълас 

«Ног ахуыры аз». «Сжрды улжфжн бонтж». «^рдз хъахъхъжнын - алкжй хжс джр». «Аджймаг 

жгъдаужй фидауы». «^рцыд та нжм бжркадджын фжззжг». «Нж алфамбылай жрдз». «Зымжгон жрдз». «^рдз 

не сфжлдисжг, зжхх нж даржг». «Цжржгойты миниуджытж». « ^рдз жмж цжржгойтж».  

«Уалдзжг». «Алцы зонын джр хорз у». «Зивжджы мад мжгуыр у».  

Райдайжн кължсты ирон жвзаджы урокты бынат ахуырадон процессы: 

1-аг къласы ирон жвзаг ахуыр кжнынжн къуыри лжвжрд цжуы 3 сахаты, жджппжт - 96; 
2 - 4-жм кължсты къуыри - 1,5 сахаты, жджппжт - 51 сах. ( жджппжт - 249 сах.) 

Программжйы мидис 1-аг-кълас Абетж ахуыр кжнын, кжсын жмж фыссын, ныхасы ржзтыл куыст 
(къуыри - 3 сах., жджппжт - 96 сах.) 

Райдайжн скъолайы абетж ахуыр кжныны сжйраг нысантж сты: 

- сывжллжтты лжмбынжг хъусын жмж иронау раст дзурын ахуыр кжнын; 

- кжрждзиуыл баст ныхасы хуызты руаджы сж фжлтжрын хъусын жмж дзурыныл, кжсын жмж фыссыныл; 

- сабиты ахуыр кжнын сж ныхасы ирон жвзагжй пайда кжнын; 

- парахат кжнын сабиты активон жмж пассивон дзырдуат, жмбарын сын кжнын грамматикон 

жрмжджы аржзт; 

- ржзын кжнын сабитжн сж иумжйаг аржхстдзинждтж жмж фжлтжрддзинад чиныг жмж  

текстимж кусынжн (сжйраг хъуыды хицжн кжнын, жххуысгжнжг дзырдтж агурын, фжрстытжн дзуапп джттын). 

Абетж ахуыр кжныны ржстжг дих кжны 3 хайыл: 

1. Бацжлжгжнжн ржстжг; 

2. Дамгъжтж ахуыр кжныны, кжсын жмж фыссыны ржстжг; 

3. Ирон жвзаг жмж кжсын. 

Бацжттжгжнжн ржстжг ( 9 сах.) 

Бацжттжгжнжн ржстжджы сжйраг нысантж сты: скъоладзаутжн ржзын кжнын сж фонематикон хъусынад, 

ахуыр сж кжнын раст артикуляцийыл, кусын скъоладзауты ныхасы ржзтыл, хъусын жмж жмбарыныл 

(аудировани), дзурыныл (монологон жмж диалогон ныхасыл). 

Скъоладзаутж фжлтжрынц ахуыргжнжгмж хъусын, йж амындтж йын жмбарын жмж жнж искжй жххуысжй 

хъуыды кжнын. Зонгж кжнынц сж алыварс царды жнцонджр жмбаржн цаутимж жмж жрдзы фжзындтимж.  

Ахуырдзаутж ахуыр кжнынц нывтжм гжсгж дзырдтж жвзарын, дзырджн кжнж хъуыдыйаджн схемж 

кжнын (амонын хъжлжсон мыртж, ужнгты нымжц, цавд), хъуыдыйждтж жмж чысыл радзырдтж хъуыды 

кжнын. 

Бацжттжгжнжн ржстжг сывжллжттж зонгж кжнынц, программжмж гжсгж сын цы цыбыр зонинжгтж 

лжвжрд цжуы, уыдонимж: скъоладзауы жгъджуттж, ахуыргжнжн дзауматж жмж афждзы афонтж, дыууыны 

онг нымад, хждзарон фос жмж хъжддаг сырдты нжмттж. Чысыл жмдзжвгжтж зжрдывжрджй ахуыр кжнын, 

аргъжуттж кжсын. Сывжллжттж зонгж кжнынц ахжм жмбарынждтимж (практикон жгъдаужй): 

1. Цы у ныхас (дзургж жмж фысгж ныхас) - иумжйаг жмбарынад. 

2. Ныхас хъуыдыйждтыл дих кжнын. 

3. Хъуыдыйад. 

4. Хъуыдыйад жмж дзырд. 

5. Хъуыдыйад дзырдтыл дих кжнын схемжты руаджы. 

6. Дзырд. Ужнг. Цавд. Мыр. 

7. Дзырд. Дзырды ужнгты нымжц. 

8. Цавд. Цавдон жмж жнжцавдон ужнгтж. 

9. Дзырджй мыр хицжн кжнын. 

10. Хъжлжсон жмж жмхъжлжсон мыртж. 

11. Дзырджн мырон-ужнгон жвзжрст кжнын. 

Сывжллжттжн амонын хъжуы фыссыны жгъджуттж: фысгжйж раст бадын, тетрад партжйыл раст  
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жвжрын. Базонгж сж кжнын къухфыстытимж: къухфысты цъар, къухфысты сыфтж, фарс, ржнхъ, къухфысты 

хжххытимж, кърандас жмж ручкжимж, уыдонжй куыд пайда кжнын хъжуы, уыимж. 

Фыссыны фжлтжржнтж кжнын, исты нывжфтыдтжгжнгжйж джр (ныв кжнын, лыстжг хжххытж кжнын 

алырджм, контурмж гжсгж хахх кжнын, дамгъжты хжйттж фыссын), цжмжй къух жмж къухы жнгуылдзтж 

фыссынмж сфжлтжрой, уый тыххжй. 

Ахжм фжлтжржнтж сабиты цжттж кжнынц фыссынмж: ахуыр кжнынц ручкжйыл хжцын; партжйыл раст 

бадын жмж дамгъжйы хжйттж фыссын. 

Скьоладзаутж фыссын жмж кжсын ахуыр кжнынц уыцы иу урочы 15-20 минуты джргъы. Фыссын жмж 

кжсыны уроктж аржзт цжуынц иу темжмж гжсгж. 

Фыссыны уроктж аржзт цжуынц, аналитикон-синтетикон методжй пайдагжнгжйж. Скъоладзаутж 

райдайынц дамгъжты хжйттж фыссын, цжмжй сын фжстжджр дамгъжтж жмж ужнгтж жнцон фыссжн уа. 

Базонын хъжуы дзырдтж схемжмж гжсгж фыссын. 

Скъоладзаутж хъуамж базоной дамгъжтж фыссын, дзырдтжн мырон раиртжст кжнын, къухжй фыст 

дзырдтж ужнггай фыссын, дамгъжтж кжрждзиуыл бжттын. Хъуыдыйждтж фысгжйж, дзырдты дамгъжтж 

кжрждзийы фжстж раст жвжрын зонын, растфыссынаджн рагацау хорз бындур сжвжрыны тыххжй фжлтжржнтж 

кжнын. 

Сж мыртж дамгъжтжй кжмжн нж хицжн кжнынц, ахжм дзырдтжй конд цыбыр хъуыдыйждтжй диктант 

фыссын (ахуыры азы кжронмж жввахс); сабитж цы ныффыссой, уый хъуамж кжсын джр зоной.  

Скъоладзаутж базонынц стыр дамгъж фыссын хъуыдыйады райдайжны, аджймжгты жмж фосыл жвжрд 

нжмтты; хъуыдыйады кжрон стъжлф, фарсты жмж хъжры нысжнттж жвжрын. Антонимтж, синонимтж, 

биржнысаниужгон дзырдтж кжрждзийж иртасын. 

Сабитж хъуамж базоной раст жмж ржсугъд фыссын. Сж хжс у дзырдтжн жмж хъуыдыйждтжн 

ахуыргжнжджы жххуысжй ужнгон-мырон жвзжрст кжнын. Хъуамж сахуыр уой къухфыст кжнж чиныджы 

мыхуыргонд текст рафыссын. 

Дамгъжтж ахуыр кжнын, кжсын жмж фыссын (63 сах.) 

Скъоладзаутж хъуамж базоной хъжлжсон жмж жмхъжлжсон мыртж кжрждзийж иртасын, дзырдтжн 

ужнгон-мырон анализ кжнын, сж мырты нымжц сын бжлвырд кжнын. Цавдон ужнг ссарын, дамгъжтж жмж 

ужнгтжй дзырдтж аразын. Ужнггай жнжкъуылымпыйж раст жмж жмбаргж кастыл фжлтжржнтж кжнын. 

Хъжлжсы уагмж гжсгж цыбыр хъуыдыйждтж жмж тексттж (25-30 дзырды иу минутмж) раст кжсын. 

Кжсыныл ахуыр кжнын райдайынц тыхджын, жмхуызон чи хъуысы, ахжм хъжлжсонтж жмж 

жмхъжлжсонтжй. Сынджггай, иу этапжй иннжмж дзырдтж кжнынц вазыгджынджр, фжзыны дзы жмхъжлжсонты 

фембжлд, мыртж жмж дамгъжты хицжндзинждтж. Аив жмж раст кжсынжн жххуыс у хъуыдыйждтжн жмж 

дзырдтжн схемжтж аразын, дзырдбыдтж, ребустж кжнын, логикон хжслжвжрдтж, дзырдтж цжджындзгай кжсын, 

вазыгджынджр сж кжнгжйж. Абеты жрмжг сабиты зонгж кжны дзургж ныхасы алыхуызон формжтимж. 

Дамгъжтж амоныны фжтк бжржггонд цжуы, ныхасы куыд аржх жмбжлынц, уымж гжсгж . 

Дамгъжтж ахуыр кжныны ржстжг куыст цжуы ууыл, цжмжй скъоладзаутж базоной кжсын жмж фыссын, 

ныхасы мыртж хъусын жмж дзурын, мыртж цы дамгъжтжй амынд сты, уыдон кжсын жмж фыссын, чысыл 

жнцонжмбаржн текст хъжржй ужнггай кжсын. Цы текст бакжсой, уымжй ахуыргжнжджы фжрстытжн хъуамж 

дзужппытж джттын зоной. 

Фыццжгжм къласы кжсын ахуыр кжныны куыст джр аржзт цжуы мырон аналитикон-синтетикон методмж 

гжсгж. Хъусгжйж, ныхасы мыртжн иртасын сж алыхуызондзинад (хъжлжсон у жви жмхъжлжсон, зылангон жви 

жзылангон, хуымжтжг жви дывжргонд). Ахжм методжй кусгжйж, сывжллжттжм цыбыр ржстжгмж фжзыны 

тагъд, жмбаргж касты жмж раст фыссыны фжлтжрддзинад. 

Дамгъжтж ахуыр кжныны ржстжг архайын хъжуы, цжмжй сывжллжттж кжсой дамгъжгай нж, фжлж 

ужнггай. Ужнггай кжсгжйж, скъоладзаутж тагъдджр базондзысты раст жмж жнжкъуылымпыйж кжсын. 

Фысгжйж, аржхджр кжнын хъжуы дзырдтжн ужнгон-мырон анализ, цжмжй сывжллжттж дамгъж цух ма 

фыссой, иу дамгъж жнджржй ма ивой. Пайда кжнын хъжуы ужнгтжй дзырдтж аразыны хъжзтытжй. Уый фжстж 

сывжллжттж рахизынц ужнггай кастжй жнжхъжн дзырдтж кжсынмж. Ацы куыстытжй ахсджиагджр у къухфыст 

текст кжсын базонын. Чиныджы кжсгжйж, сывжллжттж ахуыр кжнынц фыссын джр. 

Ахуырдзауты ахуыр кжнын хъжуы фжйнжгжй жмж чиныгжй жнжхъжн дзырдтж жмж цыбыр хъуыдыйждтж 

рафыссыныл. Фжлварын хъжуы ужнгон, дзырдуатон диктанттжй ужлдай ма хуымжтжг хъуыдыйждтжй аржзт 

диктанттж фыссыныл джр. 
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Кжсыны жрмжджы фжрцы сывжллжттж хъуамж базоной жмбаргж ныхас кжнын, сыгъджг дзурой мыртж 

жмж сж кжсой раст хъжлжсыуагжй. Ома аржхсой хъжлжс кжм хъжуы, уым фжбжрзондджр кжнж фжныллжгджр 

кжнын. 

Цжмжй, ныхасгжнгжйж, скъоладзаутж сж хъуыдытж кжрждзиуыл бжттын зоной, аив дзурынмж аржхсой, 

уый тыххжй сж ахуыр кжнын хъжуы аргъжуттж кжнж цыбыр радзырдтж хи ныхжстжй дзурын, ахуыргжнжджы 

жххуысжй чысыл жмдзжвгжтж наизусть дзурын, нывмж гжсгж цыбыр радзырдтж хъуыды кжнын.  

Сабиты аржх хонын хъжуы экскурситы жмж сж ахуыр кжнын сж алыварс жрдзмж цжст дарын жмж йыл 

дзурын. 

Мыртж раст дзурыныл куыст 

Скъоладзауты ахуыр кжнын мыртж раст жмж сыгъджг дзурын, кжрждзийж сж иртасын: 

- мыртж [а], [ж] жмж [ы]; 

- жмхъжлжсонтж хъ, къ, тъ, цъ, чъ, гъ, дж, дз; 

- джргъвжтин жмхъжлжсонтж: тт, сс, мм, лл, рр, пп; 

- жмхъжлжсонтж с - з, с - ш, з - ж, ж - ш, ч - дж, дз - з. 

Скъоладзауты фонематикон хъусынадыл кусын: дзырды райдианжй, астжу жмж кжронжй мыр рахицжн кжнын 

зонын. 

Хъуамж базоной орфоэпийы домжнтж жмж йе ’ гъджуттжм гжсгж дзурын. 

Ирон жвзаг жмж кжсын (24) 

Хъуыдыйад, дзырд, мыр, дамгъж. Хъжлжсон жмж жмхъжлжсон мыртж. Дзырдтж иу ржнхъжй иннжмж 

хжссын. Цавд. Дзырдты миджг цавдон жмж жнжцавдон ужнгтж. Стыр дамгъж аджймжгты нжмтты, фыды 

нжмтты, мыггжгты. Стыр дамгъж фосыл жвжрд нжмтты. Стыр дамгъж бжстжты, горжтты, хъжуты, кжмтты, 

джтты жмж уынгты сжрмагонд нжмтты. 

Аивадон тексттж кжсынжн 

Чеджемты Геор. « Къоста». 

Хетжгкаты Къоста. «Цъиу жмж сывжллжттж». 

Чеджемты Геор. «Г ыццыл аланты заржг». 

Кочысаты Мухарбег. «Уалдзжг». 

Аргъау. «Мжлдзыг жмж бжлон». 

Цжгжраты Гиго. «Ичъи». 

Аргъау. «Арс, рувас жмж биржгъ». 

Цжрукъаты Таймураз. « Рахимжт». 

Константин Ушинский. «Алчи йж куысты ужлхъус». 

Чеджемты Геор. «Къжбыла». 

Аргъау. «Мыстытж жмж гжды». 

Константин Ушинский. «Хждзарон фосы быцжу».  

Ирон аджмон сфжлдыстад. « Сырдоны хжржг». 

Кжрждзиимж ныхасы хицжндзинждтж скъолайы, къласы, уынджы. Хи дарыны жгъджуттж, лжвар исгжйж 

жмж джтгжйж ж. жнд. 

Скъоладзаутж 1-аг къласы фжудмж базондзысты: 

- мыртж жмж сж хицжндзинждтж; дамгъжтж; 

- дамгъжтж куыд фысгж сты; 

- стыр жмж гыццыл дамгъжтж; 

- хъжлжсонтж жмж жмхъжлжсонтж; 

- зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж; 

- цавд жвжрын; 

- сиджн; 

- схемжтж кжнын (дзырд жмж хъуыдыйаджн) 

- жнжхъжн дзырдгай кжсын. 
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Скъоладзаутж 1-аг къласы фжудмж аржхсдзысты: 

- ахуыргжнжг жмж жмкъласонтимж ныхас кжнынмж, сж фжрстытжн сын дзужппытж джттынмж;  

- раст пайда кжнын сиджнжй; 

- загъды нысаны хицжндзинждтж хъжлжсыуагжй жвдисынмж; 

- дзырды схемж предметы номимж жржмных кжнынмж; 

- дзырджн, хъуыдыйждтжн схемжтж кжнынмж; 

- дзырды мыртж рахицжн кжнынмж; 

- хъжлжсонтж жмж жмхъжлжсонтж кжрждзийж иртасынмж; 

- зылангонтж жмж жзылангонтж иртасынмж; 

- дзырд ужнгтыл дих кжнынмж; 

- дзырдты цавд жвжрынмж; 

- чиныгжй жмж фжйнжгжй дзырдтж жмж хъуыдыйждтж раст рафыссынмж; 

- жнжхъжн дзырдтж кжсынмж; 

- хъуыдыйждтж раст хъжлжсыуагжй кжсынмж; 

- 25-30 дзырды кжм уа, ахжм текст иу минутмж жнжхъжн дзырдгай раст жмж жмбаргж каст кжнынмж;  

- дзырдтж жмж хъуыдыйждтж мыхуыргонд жмж къухфыст текстжй рафыссынмж; 

- аргъжуттж кжнж цыбыр радзырдтж хи ныхжстжй дзурынмж; 

- чысыл жмдзжвгжтж наизусть ахуыр кжнынмж; 

- нывмж гжсгж чысыл радзырд хъуыды кжнынмж; 

- стыр жмж гыццыл дамгъжтжй раст пайда кжнынмж; 

- хуымжтжг диктанттж жнж рждыджй фыссынмж; 

- дзургж ныхасы хицжндзинждтж иртасынмж; 

- хицжн хъуыдыйждтж жмж текст кжрждзиуыл барынмж; 

-цыбыр текстжн сжргонд хъуыды кжнынмж; 

- бжлвырд темжмж гжсгж хъуыдыйждтж хъуыды кжнынмж; 

- сюжетон нывтжм гжсгж цыбыр радзырдтж хъуыды кжнынмж ; 

-монологон жмж диалогон ныхасы архайынмж. 

2- аг кълас 

(къуыри - 1,5 сах., жджппжт - 51 сах.) 

I. Жвзаг жмж ныхасы тыххжй зонындзинждтж 1-аг къласы рацыд жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын (2 сах.) 

Ныхас хъуыдыйждтыл дих кжнын. Дзургж жмж фысгж ныхас. Дзырд, хъуыдыйад. Текст. Дзырд жмж ужнг. 

Мыртж жмж дамгъжтж. 

Мыртж жмж дамгъжтж. Ужнг (14 сах.) 

Хъжлжсон жмж жмхъжлжсон мыртж жмж сж дамгъжтж. 

Зылангон жмж жзылангон мыртж. 

Джргъвжтин жмхъжлжсонтж, сж растфыссынад. 

Дамгъжтж гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ дзырдты миджг. 

Уырыссаг жвзагжй жрбайсгж дзырдты дамгъжтж э, ю, я, ж, ш, щ раст кжсын жмж фыссын. Дызжрдыггаг 

жмхъжлжсонты растфыссынад. 

Дзырдты мырон-дамгъон раиртжст схемжтжм гжсгж жмж жнж уыдонжй. 

Мырты ахадындзинад дзырдты нысаниужг бамбарынжн. 

Алфавит. Дамгъжтж алфавитон уагыл зонын, раст сж дзурын. Алфавиты нысаниужг. 

Ужнг. Дзырд ужнгтыл дих кжнын. Дзырдтж иу ржнхъжй иннжмж ужнггай хжссын. Жмхъжлжсонтж й жмж 

у цы дзырдты ис, уыдон иу ржнхъжй иннжмж хжссын. Хъжлжсон у жмхъжлжсон у-йж иртасын. Дзырдты астжу 

цы джргъвжтин жмхъжлжсонтж ис, уыдон иу ржнхъжй иннжмж хжссын. 

Цавд. Дзырдты цавдон жмж жнжцавдон ужнгтж. 

Дзырд (18 сах.) 
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Дзырды лексикон нысаниужг (иумжйаг жмбарынад). Синонимтж. Антонимтж. 

Номдар. Иумжйаг жмбарынад. Номдартж сж фжрстытжм гжсгж иртасын. 

Стыр дамгъж аджймжгты, горжтты, хъжуты, джтты, цжржгойты нжмтты. 

Сж нысаниужгмж гжсгж хжстжг жмж ныхмжвжрд дзырдтж - номдартж. 

Миногон. Иумжйаг жмбарынад, фжрстытж. ^уужлжвдисжг дзырдты ахадындзинад жвзаджы. Сж 

нысаниужгмж гжсгж хжстжг жмж ныхмжвжрд миногонтж. 

Предметты нжмттж жмж сж жуужлтж жвдисжг дзырдты бастдзинад. 

Мивдисжг. Иумжйаг жмбарынад, фжрстытж. Архайджвдисжг дзырдты ахадындзинад ныхасы. Сж 

нысаниужгмж гжсгж хжстжг жмж ныхмжвжрд мивдисджытж. 

Хъуыдыйад (11 сах.) Дыккаг къласы рацыд жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын (6 сах.) Скъоладзаутж 2-аг къласы 
фжудмж базондзысты: 

- жппжт дамгъжты нжмттж; 

- хъжлжсон жмж жмхъжлжсон, зылангон жмж жзылангон мыртж; 

- дамгъжтж ё, э, ю, я, ж, ш, щ; 

- ужнг; цавдон жмж жнжцавдон ужнгтж; 

- дзырды лексикон нысаниужг; 

- синонимтж жмж антонимтж; 

- номдар, миногон жмж мивдисжджы жмбарынждтж, сж фжрстытж; 

- хъуыдыйады аржзт; 

- хъуыдыйады сжйраг ужнгтж - сжйрат, зжгъинаг; 

- жрхжцжн нысжнтты хуызтж хъуыдыйады кжрон; 

- хъуыдыйад раст хъжлжсы уагжй дзурын, кжсын зонын; 

- хъуыдыйады миджг фжрстыты руаджы дзырдты ’хсжн бастдзинждтж бжржг кжнын. 

- хъуыдыйждтжй текст аразын. 

- тексты жмбарынад. 

Скъоладзаутж 2-аг къласы фжудмж аржхсдзысты: 

- дамгъжтж алфавитон уагыл фыссын жмж дзурынмж; 

- дамгъжтж каллиграфион жгъдаужй раст фыссынмж; 

- дзырдтж иу ржнхъжй иннжмж ужнггай хжссынмж; 

- хъжлжсон у жмхъжлжсон у-йж иртасынмж; 

- зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж кжрждзийж иртасынмж; 

- дамгъжтж э, ю, я, ж, ш, щ раст кжсын жмж фыссынмж; 

- сжрмагонд номдарты стыр дамгъж фыссынмж; 

- дывжргонд жмхъжлжсонтимж дзырдтж раст фыссынмж; 

- мырон-дамгъон раиртжст кжнынмж; 

- дзырдты цавд жвжрынмж; 

- дзырдтж сж нысаниуджытжм гжсгж хицжн кжнынмж; 

- номдартж, миногонтж, мивдисджытж сж фжрстытжм гжсгж иртасынмж; 

- хъуыдыйады сжйраг жмж фжрссаг ужнгтж амонынмж; 

- хъуыдыйады кжрон стъжлф, фарсты жмж хъжры нысжнттж жвжрынмж; 

- хъуыдыйад раст хъжлжсы уагжй кжсынмж; 

- дзырдтж жмж цыбыр хъуыдыйждтж (3 - 5 дзырджй) фыссынмж; 

- хицжн дзырдтжй хъуыдыйждтж аразынмж; 

- текст хъуыдыйждтыл дих кжнынмж; 

- лжвжрд схемжтжм гжсгж хъуыдыйждтж аразынмж; 

- предметтжй тематикон къордтж аразынмж (ахуыргжнжн дзауматж, ужлждаржс, бинонтж 

ж. жнд.); 

- нывмж гжсгж цыбыр хъуыдыйждтж аразынмж, 

- хуымжтжг цыбыр хъуыдыйждтж фжрссаг ужнгтжй даргъджр кжнынмж; 
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- тексты темж бжржг кжнынмж жмж йын сжргонд хъуыды кжнынмж; 

- текст хъуыдыйждтыл дих кжнынмж; 

- бжлвырд темжмж гжсгж радзырд хъуыды кжнынмж; 

- тексты мидис хи ныхжстжй дзурынмж; 

- тексты мидис фжрстытжм гжсгж жвзарынмж; хжйттыл жй дих кжнынмж; 

- текстжн сжргонд хъуыды кжнынмж; 

- тексты хжйттж кжрждзи фждыл раст равжрынмж; 

- тексты хуыз иртасынмж; 

- хъуыдыйады миджг дзырдты нысаниуджытж бжржг кжнынмж; 

- текстжн лексикон анализ кжнынмж; 

- текст аив жмж раст кжсынмж; 

- текст хжйттыл дих кжнынмж; 

- текстжн сжргонд хъуыды кжнын кжнж йж жнджржй баивынмж; 

- тексты сжйраг хъуыды жмж йж аразжн хжйттж бжржг кжнынмж; 

- фжрстытжн тексты дзужппытж агурынмж; 

-- текстжн райдайжн жмж кжрон хъуыды кжнынмж. 

3- аг кълас 

(къуыри - 1,5 сах., жджппжт - 51 сах.) 

I. Жвзаг жмж ныхасы тыххжй зонындзинждтж 2-аг къласы рацыд жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын (2сах.) 

Тексты жмбарынад. Текст хъуыдыйждтыл дих кжнын. Алфавит. Дзырды мырон-дамгъон 

раиртжст. Предмет, миниужг жмж архайджвдисжг дзырдтж. Хъуыдыйад. 

Мыртж жмж дамгъжтж (5 сах.) 

Зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж. Жмкъай зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж (в - ф, г - к, 

дз - ц, гъ - х, з - с, дж - ч) кжрждзийж иртасын. Жмхъжлжсонтж г, к, (кк), къ-йы ивынад дж, ч, (чч), чъ-йж 

хъжлжсон ы-йы разжй. 

Дзырды хжйттж жмж дзырдаржзт (9 сах.) 

Дзырды аржзт, йж хжйттж (жмбарынад). Кжрон. Уидаг (жмбарынад), жмуидагон дзырдтж (раиртжст). 

Жмхъжлжсонты кжрждзийы ивынад. 

Фжсжфтуан (раиртжст). Фжсжфтуантж -аг-, -жг, -он-, -дон-, -джын-, сж нысаниуджытж, сж 

ахадындзинад. Уидаг жмж фжсжфтуан. Разжфтуан (раиртжст). Разжфтуантж жнж-, жм-, а-, ба-, ра-, жрба- , 

ны-, жр-, с-. Дзырдты растфыссынад разжфтуантимж. Дзырды бындур. 

Лексикж (2 сах.) 

Дзырды лексикон нысаниужг (иумжйаг жмбарынад). Биржнысаниужгон дзырдтж. Синонимтж. Антонимтж.  

Ныхасы хжйттж (1 сах.) 

Номдар, миногон, мивдисжг. 

Номдар (5 сах.) 

Номдар куыд ныхасы хай; йж иумжйаг нысаниужг, йж фжрстытж, йж ахадындзинад хъуыдыйады. 

Сжрмагонд жмж иумжйаг номдартж. Стыр дамгъж сжрмагонд номдарты. Номдарты ивынад нымжцтжм гжсгж. 

Номдарты кжржтты ивынад жнджр дзырдтимж бастжй. 
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Миногон (5 
сах.) 

Миногон куыд ныхасы хай: йж иумжйаг нысаниужг, йж фжрстытж. 

Миногонтж се ’уужлтжм гжсгж къордтж кжнын. 

Сж хъуыдымж гжсгж хжстжг жмж ныхмжвжрд миногонтж. 

Мивдисжг (8 сах.) 

Мивдисжг куыд ныхасы хай; йж иумжйаг нысаниужг, йж фжрстытж, йж ахадындзинад нж ныхасы, йж роль 

хъуыдыйады. Мивдисжджы ивынад нымжцтжм, афонтжм гжсгж. Мивдисжджы жбжлвырд формж фжсжфтуан-

ын-имж. Сж хъуыдымж гжсгж хжстжг жмж ныхмжвжрд мивдисджытж. Мивдисджытж комкоммж жмж ахжсгж 

нысаниуджыты. 

Хъуыдыйад (10 сах.) 

Хъуыдыйады тыххжй жмбарынад ужржхджр, бжлвырдджр кжнын. Хъуыдыйады хуызтж загъды нысанмж 

гжсгж: тауржгъон, хъжрон, фарстон.. Хъуыдыйждтж раст хъжлжсы уагжй кжсын. Жрхжцжн нысжнттж 

хъуыдыйады кжрон. Хъуыдыйады сжйраг ужнгтж. Хъуыдыйады фжрссаг ужнгтж (хицжн хуызтыл сж нж дих 

кжнгжйж), сж ахадындзинад. Сжйрат жмж зжгъинаджы къордтж. Хуымжтжг цыбыр жмж хуымжтжг даргъ 

хъуыдыйждтж. Хъуыдыйждты миджг дзырдты кжрждзиуыл бастдзинад. Хъуыдыйады дзырдты ’хсжн семантикон 

ахастытж (синонимон, антонимон, тематикон). Тексты дзырдты кжрждзиуыл бастдзинад. 

Жртыккаг къласы рацыд жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын (4 сах.) Скъоладзаутж 3-аг къласы 
фжудмж базондзысты: 

- жмкъай зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж; 

- жмхъжлжсонты кжрждзийы ивынад; 

- дзырды хжйттж; 

- дзырдты растфыссынад разжфтуантж жмж фжсжфтуантимж; 

- дзырды ахжсгж нысаниужг; 

- синонимтж жмж антонимтж; 

- номдар, миногон, мивдисжг; 

- хъуыдыйады сжйраг жмж фжрссаг ужнгтж; 

- хуымжтжг цыбыр жмж хуымжтжг даргъ хъуыдыйждтж, сж интонацион аржзт; 

- жрхжцжн нысжнтты хуызтж хъуыдыйады кжрон; 

- текст аразын; 

- раст жмж сыгъджг фыссыны жгъджуттж. 

Скъоладзаутж 3-аг къласы фжудмж аржхсдзысты: 

- дзырдтж мырон-дамгъон жвзжрст кжнынмж; 

- зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж раст фыссын жмж дзурынмж; 

- дзырдтж сж аржзтмж гжсгж жвзарынмж; 

- разжфтуантж жмж фжсжфтуантжй дзырдтж аразынмж; 

- джргъвжтин жмхъжлжсонтж раст дзурын жмж фыссынмж; 

- жмуидагон дзырдтж агурынмж; 

- ныхасы хжйттж кжрждзийж иртасынмж; 

- хъуыдыйждтж загъды нысанмж гжсгж иртасынмж жмж сж раст хъжлжсы уагжй кжсынмж;  

- предметты нжмттж жмж жуужлжвдисжг дзырдтжй дзырдбжстытж аразынмж; 

- хъуыдыйады сжйраг жмж фжрссаг ужнгтж амонынмж; 

- хуымжтжг даргъ хъуыдыйждтж аразынмж; 

- хъуыдыйады миджг дзырдты бастдзинждтж бжржг кжнынмж; 

- лжвжрд схемжтжм гжсгж хъуыдыйждтж аразынмж; 

- дзырдтж сж нысаниуджытжм гжсгж иртасынмж, къордтж сж кжнынмж; 

- иумжйаг пъланмж гжсгж сочиненитж жмж изложенитж фыссынмж (60-70 дзырды онг); 
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- текст фыссынмж, хжйттыл жй дих кжнынмж; 

- тексты темж жмж сжйраг хъуыды бжржг кжнынмж; 

- тексты хъжугж информаци агурын жмж йын сжргонд хъуыды кжнынмж; 

- текст хжйттыл дих кжнын, йж алы хайжн джр сжргонд джттынмж; 

- тексты мидис фжрстытжм гжсгж жвзарынмж; 

-диалогон ныхасы архайын, цымыдисдзинад, разыдзинад кжнж жнжразыдзинад жвдисынмж;  

-хъжугж информаци райсыны тыххжй фжрстытж джттынмж; 

-искжимж ныхас кжнгжйж, хъусын зонын, хъуыды дардджр хжццж кжнын, фжбжлвырдджр жй кжнынмж; 

- ныхасы темж ивын, алыхуызон фжрстытжй пайда кжнынмж; 

-арфж кжнын, хатыр курынмж; 

- цауы, хабары тыххжй дзургжйж, хи цжстжнгас жвдисынмж; 

-хъуыды хуызджр зжгъыны тыххжй синонимтжй, антонимтжй, дзырдты ахжсгж нысаниуджытжй пайда 

кжнынмж; 

-ахуыргжнжджы жххуысжй цыбыр уацхъуыджн фарстон жмж тауржгъон хъуыдыйждтжй пълан аразынмж;  

- тексты хжйттж кжрждзийы фждыл раст жвжрынмж; 

- чысыл текст хи ныхжстжй дзурынмж; 

-жрдзмж цжстдаржнты, куысты, сабиты хъжзтыты тыххжй дзурынмж; 

-текстжн лексикон анализ кжнынмж; 

-текст аив жмж раст кжсынмж; 

- тексты мидис хжйттыл дих кжнынмж; 

- текстжн сжргонд хъуыды кжнын кжнж сжргонд ивынмж; 

-тауржгъон хъуыдыйждтжй фарстон жмж хъжрон хъуыдыйждтж аразынмж; 

-хуымжтжг цыбыр хъуыдыйждтжй фжрссаг ужнгты фжрцы хуымжтжг даргъ хъуыдыйждтж аразынмж; -чысыл 

текст хи ныхжстжй фыссынмж; 

-мидисджын нывтжм гжсгж дзырдтж се ’уужлтжм, архжйдтытжм гжсгж къордтж кжнын жмж фыссынмж;  

- предметты нжмттж жмж сж жуужлжвдисжг дзырдтжй дзырдбжстытж аразынмж; 

- нывмж гжсгж цыбыр радзырд хъуыды кжнын жмж фыссынмж; 

- жрдзмж цжстдаржнты, куысты, сабиты хъжзтыты тыххжй хъуыдыйждтж жмж чысыл радзырдтж хъуыды 

кжнын жмж фыссынмж; 

4- жм кълас 

(къуыри - 1,5 сах., жджппжт -51 сах. ) 

I. Жвзаг жмж ныхасы тыххжй зонындзинждтж 

1-3-жм кължсты рацыд жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын (4 сах.) 

Зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонтж. Джргъвжтин жмхъжлжсонтж жмж сж растфыссынад. Цавд. 

Дзырды хжйттж жмж дзырдаржзт. Лексикж. Ныхасы хжйттж. Хъуыдыйад. Текст. 

Вазыгджын дзырдтж (3 сах.) 

Иумжйаг жмбарынад вазыгджын дзырдты тыххжй. Вазыгджын дзырдты растфыссынад. 

Ныхасы хжйттж 

Номдар (9 сах.) 

Номдарты ивынад хаужнтжм гжсгж. Фжрстытж жмж кжржттжм гжсгж хаужнты хуызтж бжржг кжнын. 

Номдарты тасындзжг биржон нымжцы. Номдарты биржон нымжцы аржзты хицжндзинждтж: хъжлжсон а жмж о -

йы ивынад хъжлжсон ж-мж; биржон нымжцы фжсжфтуан т-йы дывжркжнынад; жмхъжлжсонты къордтжй цы 

дзырдтж фжвжййынц, уыдоны т-йы разжй хъжлжсон ы-йы фжзынд. Номдарты растфыссынад. 

1
3
8 
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Миногон (2 сах.) 

Миногон. Миногонты тасындзжг. Сж хъуыдымж гжсгж хжстжг жмж ныхмжвжрд миногонтж. 

Номивжг (3 сах.) 

Цжсгомон номивджытж. Цжсгомон номивджыты жххжст хуызы тасындзжг. 

Мивдисжг (11 сах.) 

Мивдисжджы ивынад цжсгжмттжм жмж нымжцтжм гжсгж нырыккон, ивгъуыд жмж суинаг афонты 

(жргомон зджхжны). Мивдисжджы цжсгомон кжржтты растфыссынад. Хайыгтж нж жмж нал-ы растфыссынад 

мивдисжгимж. 

Фжрсдзырд (3 сах.) 

Иумжйаг жмбарынад фжрсдзырдты тыххжй. Фжрсдзырдтж иртасын ахжм фжрстытжм гжсгж: кжм? 

кжджм? кжцжй? кжд? куыд? Аржхджр чи жмбжлы, уыцы фжрсдзырдты растфыссынад. 

Хъуыдыйад (8сах.) 

Дзырдты ржнхъжвжрд хъуыдыйады. Хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж. Хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж 

бжттжгтж жмж, фжлж, та-имж, стжй жнж бжттжгтжй. Ранымады интонаци хъуыдыйады жмхуызон 

ужнгтимж. Вазыгджын хъуыдыйждтж бжттжгтимж жмж, фжлж, та. Къждзыг вазыгджын хъуыдыйады. 

Сиджн (2сах.) 

Сиджн. Жрхжцжн нысжнттж сиджнимж. 

Комкоммж ныхас (2сах.) 

Комкоммж ныхасимж зонгж кжнын. Хъуыдыйждтж авторы дзырдты фжстж жвжрд комкоммж ныхасимж. 

Хъжлжсы уаг хъуыдыйады комкоммж ныхасимж. Жрхжцжн нысжнттж комкоммж  ныхасимж (дыстъжлф, 

дыкъждзыг). 

Цыппжржм къласы рацыд жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын (4сах.) 
Скъоладзаутж 4-жм къласы фжудмж базондзысты: 

- вазыгджын дзырдты тыххжй жмбарынад, сж растфыссынад; 

- ныхасы хжйтты тыххжй жмбарынад; 

- номдарты тасындзжг иууон жмж биржон нымжцты, сж растфыссынад; 

- миногонты нысаниужг, сж тасындзжг; 

- цжсгомон номивджытж, сж тасындзжг жмж растфыссынад; 

- мивдисджыты ивынад цжсгжмттж, афонтж жмж нымжцтжм гжсгж (жргомон зджхжны); 

- фжрсдзырды иумжйаг жмбарынад; 

- хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж бжттжгтж жмж, фжлж, та-имж; 

- вазыгджын хъуыдыйждтж бжттжгтж жмж, фжлж, та-имж; 

- сиджн; жрхжцжн нысжнттж сиджнимж; 

- комкоммж ныхас; жрхжцжн нысжнттж комкоммж ныхасы. 

Скъоладзаутж 4-жм къласы фжудмж аржхсдзысты: 

- орфографион жмж каллиграфион жгъдаужй 70-80 дзырджй аржзт текст раст фыссынмж; 

- вазыгджын дзырдтжн сж аразжг хжйттж бжржг кжнынмж; 

- синонимтж жмж антонимтжй пайда кжнынмж; 
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- номдартж тасындзжг кжнынмж; 

- миногонты тасындзжджы хицжндзинждтж амонынмж; 

- цжсгомон номивджытж тасындзжг кжнынмж; 

- цжсгомон номивджытжй ныхасы раст пайда кжнынмж; 

- мивдисджытж ифтындзжг кжнынмж; 

- фжрсдзырдтж фжрстытжм гжсгж иртасынмж; 

- жмхуызон ужнгтимж жнж бжттжгтжй жмж бжттжгтж жмж, фжлж, та-имж хъуыдыйждтж аразынмж; 

- бжттжгтж жмж, фжлж, та-имж вазыгджын хъуыдыйждтж аразынмж; 

- комкоммж ныхас хъжлжсы уагжй хицжн кжнынмж жмж аразынмж; 

- исты цау кжнж фжзынд чысыл радзырды хуызы ныффыссынмж; 

- сиджн хъжлжсы уагжй жмж жрхжцжн нысжнттжй хицжн кжнынмж; 

- пъланмж гжсгж жмж жнж пъланжй сочиненитж жмж изложенитж фыссынмж; 

- диалогон жмж монологон ныхас аразынмж; 

- тексты сжйраг хъуыды бжржг кжнын жмж йж хжйттыл дих кжнынмж; 

- текстжн сжргонд хъуыды кжнынмж; 

- радзырдтж цжттж райдайжн жмж цжттж кжронмж гжсгж фыссынмж; 

- текстжн лексикон анализ кжнынмж; 

-тексты сжйраг темж бжржг кжнын, хжйттыл жй дих кжнынмж; 

- тексты хжйттж кжрждзи фждыл раст жвжрынмж; 

- тексты аивгжнжн мадзжлттж бжржг кжнынмж; 

-диалогон ныхасы архайынмж; 

-искжй хъуыды дардджр хжццж кжнын, жххжст кжнынмж; 

-хъжугж информацимж хъусын зонын, фжрстытж джттын, хъуыды дардджр хжццж кжнынмж; -

цымыдисдзинад жвдисынмж; 

-арфж кжнын, хатыр курынмж; 

-исты хабар, хи цжстжнгас жвдисгжйж, хъусын кжнынмж; 

-хъуыды жмбарын кжнын, бжлвырд кжнынмж; 

-дзургжйж, разыдзинад кжнж жнжразыдзинад жвдисынмж; 

-тексты хжйттж логикон жгъдаужй раст жвжрынмж; 

-текст аив жмж раст кжсынмж; 

-текст хицжн хъуыдыйждтыл дих кжнынмж; 

-текстжн райдайжн жмж кжрон хъуыды кжнынмж; 

-лжвжрд схемжмж гжсгж хуымжтжг хъуыдыйждты алы хуызтж аразынмж; 

-чысыл тексты мидис хи ныхжстжй фыссынмж; 

-сюжетон нывмж гжсгж чысыл радзырд хъуыды кжнын жмж фыссынмж; 

Урокты тематикон пъланты аржзт: 

1. Жппжт грамматикон жрмжг джр баст у бжлвырд, программжйы нысангонд ныхасы темжимж: дзырдтж, 

дзырдбжстытж, хъуыдыйждтж, текстты мидис. 

2. Бжржггонд цжуы урочы ног темж. 

3. Лжвжрд цжуы, ног жрмжг бацамонынжн рацыд жрмжгжй цы сфжлхатт кжнын хъжуы, уый. 

4. Лжвжрд цжуы, скъоладзаутж алы урочы джр цы хъуамж базоной, бамбарой, уый: алы фжлтжржны 

нысан джр у, скъоладзаутж ацы темжйж бжлвырд зонындзинждтж цжмжй райсой, уый. Уыдоны жрфыст лжвжрд 

цжуы цыппжржм хайы - скъоладзауты архайды хуызтж. 
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Рабочая программа Родной язык и литературное чтение на родном языке «Осетинский язык (как второй)»  

(1-4 классы) 

Пояснительная записка 

В начальной школе изучение осетинского языка как второго начинается с 1 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

Рабочая программа предназначена для 1-4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

В программе определены цели и содержание обучения осетинскому языку в начальной школе, предложено 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся.  

Специфика предмета «Осетинский язык»: (как второй) деятельностный характер и коммуникативная 

направленность процесса обучения, взаимосвязь с другими предметными областями - открывает большие 

возможности для развития языковой личности младшего школьника, способного к общению на двух 

государственных языках республики: русском и осетинском. Изучение русского и осетинского языков, а также 

иностранного в начальной школе способствует осознанию учащимися своей принадлежности к определенному 

лингвоэтносу, к гражданскому обществу России и к международному сообществу. Школьники учатся общаться в 

условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления различных культур. 

Обучение осетинскому языку закладывает основу для формирования универсальных учебных действий. Младшие 

школьники осознают смысл и ценность учебной деятельности, учатся овладевать знаниями, самостоятельно 

работать над языком, что служит основой для последующего саморазвития и самосовершенствования. 

Цели обучению осетинскому языку в начальной школе 

Общей целью обучения осетинскому языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них уровне в четырех видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция - это способность и готовность учащихся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение на доступном для них уровне в определенных ситуациях и сферах 

общения. 

Изучение осетинского языка младшими школьниками направлено на достижение следующих целей: 

• учебная: формирование умения общаться на осетинском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

• образовательная: приобщение детей к новому социальному опыту с использованием русского и осетинского 

языков: знакомство младших школьников с доступными образцами художественной литературы на осетинском 

языке, воспитание дружелюбного отношения к представителям различных национальностей;  
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• развивающие: развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также универсальных учебных умений; укрепление учебной мотивации в изучении осетинского языка;  

• воспитательные: воспитание нравственных качеств личности обучающихся, чувства патриотизма, и 

разностороннее развитие младшего школьника средствами осетинского языка). 

Общая характеристика учебного курса 

"Осетинский язык" для учащихся 1-4 классов 

Осетинский язык - один из важных предметов в системе подготовки младшего школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Наряду с другими предметами образовательной области «Филология» 

он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его воспитанию. Изучение осетинского 

языка в начальной школе носит активный характер, что соответствует возрастным особенностям младших 

школьников. 

Деятельностный характер предмета «Осетинский язык (как второй)» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки, а также развивать универсальные учебные действия. 

Учитывая поставленные учебные, образовательные, воспитательные и развивающие цели изучения предмета 

«Осетинский язык» в начальной школе, могут быть сформулированы задачи его изучения: 

• формирование представлений об осетинском языке как средстве межличностного и межкультурного общения;  

• расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на осетинском языке на 

элементарном уровне; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, пения учебных песенок и т.д.;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на осетинском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, 

как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложениями, 

мультимедийными приложениями), умением работать в паре, группе. 

Описание места предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Республики Северная Осетия-Алания для изучения 

осетинского языка как второго на этапе начального образования отводится 3 часа в неделю. 33 учебные недели в 

1 классе (99 часов), 34 учебные недели во 2, 3, 4 классах (102 часа в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Осетинский язык» (как 

второй) 
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Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. В 

соответствии с требования ФГОС в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены 

личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения осетинского языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка как основного средства общения между людьми; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину и родно край - 

Осетию, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• развитие навыков сотрудничества с одноклассниками; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения осетинского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей 

и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению осетинского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, самооценки);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами обучения на доступном для младшего школьника уровне; 
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Виды речевой деятельности Выпускник научится: 

Речевая компетенция: 

Говорение • вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, 

диалог-расспрос (односторонний и двусторонний), диалог-

обмен мнениями, суждениями), диалог-побуждение к 

действию (объем диалогического высказывания - 3-4 

реплики с каждой стороны); • кратко описывать и 

характеризовать предмет, картинку, персонаж; • 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т.п. в пределах тематики начальной школы (объем 

монологического высказывания - 6-7 фраз). 

Аудирование • понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь 

отвечать на вопросы по содержанию текста); • понимать 

основную информацию услышанного текста; • извлекать 

конкретную информацию из услышанного текста; • 

понимать детали текста; • вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

Чтение владеть техникой чтения, т.е. научиться читать: • соотносить 

графический образ осетинского слова с его звуковым 

образом; • с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; • написанные цифрами 

слова, обозначающие время, количественные и порядковые 

числительные и даты; • с правильным логическим и 

фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; • основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); • с определенной 

скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

владеть умением читать, т.е. научиться: • читать небольшие 

различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) 
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информации; • читать и понимать содержание текста на 

уровне значения, т.е. суметь на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; • читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; • читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; • читать про себя и находить 

необходимую информацию по содержанию текста. • 

определять значения незнакомых слов по: знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 

по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; • пользоваться справочными 

материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением 

знаний алфавита и транскрипции (объем текстов - примерно 

130 слов). 

Письмо • правильно списывать; • выполнять лексикограмматические 

упражнения; • делать записи (выписки из текста); • делать 

подписи к рисункам; 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Аспекты языка Выпускник научится Аспекты языка Выпускник научится 

Графика, каллиграфия, орфография • воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы осетинского алфавита; • пользоваться осетинским 

алфавитом, знать последовательность букв в нем; • 

списывать текст; • восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Фонетическая сторона речи • различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; • 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; • различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи • узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; • употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; • 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; • распознавать в 

тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку ужвын; глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные; количественные (до 100) и 
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порядковые (до 10) числительные; наиболее 

употребительные послелоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность: 
 

• узнавать достопримечательности Осетии и России; 

• понимать особенности национальных и семейных 

праздников и традиций Осетии и России; • понимать 

особенности образа жизни осетин; • узнавать наиболее 

известных персонажей осетинской детской литературы; • 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в Осетии. 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В курсе осетинского языка выделяются следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме;  

языковые навыки (фонетические, лексические, грамматические); социокультурная осведомленность; 

универсальные учебные действия. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

интересам и возрастным особенностям младших школьников. Предметное содержание речи включает следующие 

темы: 

Знакомство. С главными действующими героями учебников. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, фамилия, возраст. Приветствие, прощание. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, хобби. Межличностные 

отношения в семье. Традиции и обычаи в семье. Уважительное отношение к старшим. Распорядок дня. Любимая 

еда. Напитки. Национальные блюда. Праздники. Дни рождения. Подарки. День осетинского языка.  

Мои увлечения. Мои любимые занятия. Кружки. Спорт. Виды спорта. Любимые сказки, басни, стихи, песни. 

Выходной день. В кафе. В зоопарке. Поведение в общественных местах. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Письмо другу. Положительные качества человека. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Уважительное отношение друг к другу. Игры. 

Моя школа. Описание школы. Начало учебного года. Праздник в школе. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Уроки. Учебные занятия на уроках. Межличностные отношения между 

одноклассниками. Отношение к учебе. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Мой дом (квартира, комната: названия комнат, размер, предметы мебели). Условия проживания 

людей в городской, сельской и горной местности. Древняя архитектура. Времена года. 

1
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Природа. Погода. Зимние игры детей. Домашние и дикие животные, птицы. Жизнь животных и птиц в различные 

времена года. Жизнь животных в зверинце. Труд людей. 

Наша страна и моя Родина. Общие сведения о России, столица, писатели, поэты. Осетия, столица. Города и села. 

Писатели, поэты. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Герои Великой Отечественной войны. 

Небольшие произведения для детей (скороговорки, пословицы, загадки, считалочки, ребусы, кроссворды, сказки, 

песни, стихи). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (односторонний и двусторонний); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая 

форма Уметь 

пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  

В аудировании 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников на осетинском языке в процессе общения на уроке; 

• небольшие по объему тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  

В чтении 

Читать: 

• Вслух небольшие по объему тексты, построенные на знакомом материале; 

• Про себя и понимать тексты, содержащие изученный материал и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию. 

В письме 

Владеть: 

• Техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• Основами письменной речи: писать с опорой на образец короткое личное письмо, поздравление с праздником. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография. Буквы осетинского алфавита. Основные правила чтения и орфографии. 

Правильное написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки осетинского языка. Нормы произношения. Ударение в слове, фразе. 

Особенности произношения повествовательного, побудительного и вопросительного предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, употребляемые в ситуациях общения в пределах тематики 

начальной школы. Простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише и оценочная лексика как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру Осетии. Начальные представления о способах словообразования : 

суффиксация (фыссжг, кусаг, зондджын), словосложение (гуыржнбон). 

Грамматическая сторона речи. 

• Основные коммуникативные типы предложений; повествовательные, побудительные и вопросительные. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами и без них. Вопросительные слова: чи, цы, кжй, цжй, 

кжм, цжм, кжмжн, цжмжн, кжмжй, цжмжй, кжцжй, кжмж, цжмж, кжджм, кжуыл, цжуыл, кжимж, цжимж, кжйау, 

цжйау, куыд. Утвердительные и отрицательные предложения. Побудительные предложения. Простые 

распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзом жмж. Сложноподчиненные 

предложения с союзами уымжн жмж, куы, ужд. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: настоящее, прошедшее, будущее время. Глагол - связка 

ужвын. Неопределенная форма глагола. 

• Существительные в единственном и множественном числе. Склонение существительных. 

• Прилагательные. Словосочетание: прилагательное и существительное. 

• Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

• Наречия времени: абон, знон, райсом, наречия места: ам, уым, арджм. 

• Числительные: количественные (до 100), порядковые (до 10). 

• Наиболее употребительные послелоги: бын, раз, фжстж, цур, тыххжй. хуызжн. 

• Частицы: нж, ма, нал. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения осетинскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с небольшими 

произведениями для детей на осетинском языке, элементарными формами речевого и неречевого этикета, 

принятого в Осетии, с названиями национальностей жителей соседних республик. 

Специальные учебные умения 

Учащиеся начальной школы овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками: 

Пользоваться двуязычным словарем, приведенном в учебнике; 

Пользоваться справочным материалом, представленном в виде таблиц, правил; 

Вести свой словарик (словарную тетрадь); 

Систематизировать слова по тематическому признаку; 

1
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Универсальные учебные действия Выпускник 

научится 

Универсальные учебные действия Выпускник научится 

Регулятивные • принимать и сохранять учебную задачу 

универсальные учебные действия • планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно, в том числе во внутренней речи) свои 

действия для решения задачи; • действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации: речь учителя, 

учебник и т.д. • выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; • 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы; • оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия • осознавать познавательную задачу, целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников), решая её; • находить в 

тексте необходимые сведения, факты и другую 

информацию; • самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, использовать её для 

решения учебно-познавательных задач; • находить в 

указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; • 

пользоваться знакомыми лингвистическими словарями; • 

применять разные способы фиксации информации 

(словесный, схематичный и др.), использовать эти способы 

в процессе решения учебных задач; • понимать 

информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в словесную форму; • 

владеть общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; • ориентироваться на возможность 

решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; • осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; • строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинноследственные связи, делать 

выводы, формулировать их; • подводить факты языка и 

речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия • участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т.д.); • задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; • понимать 
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зависимость характера речи (построения 

высказывания, выбора языковых средств) от 

задач и 

ситуации общения (сообщить, объяснить что-то 

или словами нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; сделать это в устной или 

письменной форме; учитывать, кто является 

адресатом: взрослый или сверстник и т.д.); • 

выражать свои мысли, чувства в словесной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы осетинского языка; • 

осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; • вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; • 

строить небольшие монологические 

высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Личностные 
универсальные 
учебные 
действия 

• проявлять интерес к учебному материалу; • понимать значение полученных конкретных знаний 
в жизни человека; • иметь первоначальные представления о знании и незнании; • осуществлять 
оценку работы и ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. Принимать культурное многообразие мира, осознавать равноценность этнических 
культур, потребность в формировании поликультурной личности; • понимать значимость 
формирования гражданской идентичности; • проявлять этническую толерантность; • проявлять 

гуманизм - признание человеческой личности как основной ценности мировой цивилизации. 

 

Ниже предлагается тематическое планирование к следующим учебникам по осетинскому языку как второму для 

общеобразовательных учреждений: 

• «Дзуржм жмж кжсжм иронау. 1 кълас» авторов И.М. Джибиловой, З.В. Корнаевой;  

• «Дзуржм жмж кжсжм иронау. 2 кълас» авторов И.М. Джибиловой, З.В. Корнаевой;  

• «Дзуржм жмж кжсжм иронау. 3 кълас» авторов И.М. Джибиловой, З.В. Корнаевой;  

• «Дзуржм жмж кжсжм иронау. 4 кълас» автора Р.А. Битаровой. 

Вышеперечисленные учебники реализуют данную рабочую программу.  
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