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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования  Средней школы №66
разработана   в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к  структуре  основной
образовательной  программы  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009г.  № 373(с изменениями и дополнениями)),с  учетом Федеральной
образовательной  программы  начального  общего  образования,учебно-методическим
комплектом, используемым в  Средней школе № 66,  с учетом возможностейи потребностей
участников образовательных отношений.
Содержание  основной  образовательной  программы   образовательнойорганизацииотражает
требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образованияисодержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты
реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствиис
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образованияи  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает: 
–пояснительную записку;
–планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
–систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Содержательный  раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
–программы отдельных учебных предметов, курсов;
–программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
–программу коррекционной работы.
Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной
деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
–учебный план начального общего образования;
–план внеурочной деятельности;
–календарный учебный график;
–систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.
Школой обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)
как участников образовательных отношений:
 с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности;
 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Цельреализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение  выполнения  требований  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования.
Достижение  поставленной  цели  приразработке  и  реализации  образовательной
организациейосновной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:
–формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых  установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
–становление и развитие личности в ее  индивидуальности,  самобытности,  уникальности и
неповторимости;
–обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
–достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
–обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
–выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию
общественно полезной деятельности;
–организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества
и проектноисследовательской деятельности;
–участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
–использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
–предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
–включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды.
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:
–воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
–переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
–ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося  на  основе  освоения  универсальных учебных действий, познания и  освоения
мира;
–признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и  социального
развития обучающихся;
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–учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
–обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего и профессионального образования;
–разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого обучающегося(в том числе лиц,  проявивших выдающиеся способности,  и детей с
ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная  образовательная  программа  формируетсяс  учетом  особенностей
уровняначального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
–с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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  ребенка  с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
–с  принятием  и  освоением  ребенком  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 ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
–с  изменением при  этом самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты адекватности  и
рефлексивности;
–с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
–центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данномуровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы
учитываются  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении,  речи,  моторике  и т. Д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с  активной  позицией
учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной  деятельности  и  выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования
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Характеристика школы и принципов ее образовательной политики

Общие сведения об образовательном учреждении.

Название образовательного учреждения 
(по уставу)

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Ульяновска «Средняя школа 
№ 66»

Тип и вид образовательного учреждения бюджетное общеобразовательное 
учреждение

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение

Учредитель Управление администрации города 
Ульяновска

Год основания 1985г.

Юридический адрес Российская Федерация, 432029, г. 
Ульяновск, ул. Корунковой, 6.

Телефон

Факс, электронная почта

58-62-66, 58-62-67

 58-62-65, 586266@ mail.ru

1.Социальное окружение школы. 

Школа  расположена  в  микрорайоне  «Свияга»,  в  непосредственной  близости  находятся
школа искусств № 6, ФОК «Новое поколение»,  библиотеки № 30 и № 18 , ЦДТ № 2, МОУ
ДОД  «Станция  юных  туристов»,  киноцентр  «Луна»,  сотрудничество  с  которыми  даёт
возможность  для  сетевого  взаимодействия  по  заполнению  внеурочной  деятельности
учащихся начальной школы. По предшкольной подготовке детей  школа  сотрудничает с
МДОУ № 232, № 226, № 242. 
2. Сведения об учащихся:

Динамика численности учащихся по классам (за 5 лет)

Уч.годы 3 классы 4 классы Итого

2019-2020 101 110 211

2020-2021 112 101 213

2021-2022 112 112 224

2022-2023 123 110 233

2023-2024 118 123 241

Итого за 
2019-2024

566 556 1122

Средняя   наполняемостьпо  классам  29-30  человек.  Для   учащихся  начальной  школы
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организована работа  16 групп продленного дня.  В школу поступает 96% детей из МДОУ.
Прошедшие подготовку на курсах   «Школа будущего первоклассника»  при школе  - 93%.

С  2010-2011  учебного  года  в  школе   открыты кадетские   классы «Юный спасатель»  (в
каждой  параллели  по  одному  или  два  класса).  Заключен  договор  с  Управлением
Гражданской защиты г.Ульяновска о создании кадетских классов.

Сравнительный анализ оценки качества образования за пятьлет

Учебный
год

       3 класс     4 класс      Итого

У. К. СОУ У. К. СОУ У. К. СОУ
2017-
2018

100 66,7 60,3 100 63,2 57,9 100 68,2 60,7

2018-
2019

100 75,0 64,3 100 64,4 59,6 100 71,3 62,3

2019-
2020

99,
0

81,0 66,4 100 67,9 61,0 99,7 74,0 62,9

2020-
2021

100 62,8 58,4 100 61,4 56,0 100 63,8 57,5

2021-
2022

100 58,3 55,3 100 58,4 56,2 100 64,2 58,2

2022-
2023

100 65,9 59,7 100 63,6 58,4 100 64,8 59,09

Характеристика педагогического коллектива начальной школы:
  В начальной школе работают 17 педагогических работников. Высшее образование имеют
14 педагогов, средне – специальное – 3 педагога. Высшая квалификационная категория -  9
педагогов, первая – 5, соответствие занимаемой должности – 2, без категории – 1. Возраст
учителей от 20-30 лет –6человек, 30-50 лет – 5человек, 50-60 лет – 5 человек, выше 60 лет-1
человек.  Педагоги  школы  повышают   квалификацию:  работают  над  темой  по
самообразованию, делятся наработками с педагогами  школ города и области, принимают
участие   в   семинарах  и  вебинарах  различных  уровней,  проходят  курсы  повышения
квалификации в очном режиме и дистанционно.
Характеристика  семей:  в  школе  обучаются  дети  микрорайона  из  самых  разных  семей:
рабочие  –  55%,  служащие  –  34  %,  частные  предприниматели  –  8%,  безработные  –  3%.
Высшее образование имеют 34 % родителей. Весьма неоднороден состав семей по уровню
материального  благополучия.  В  школе  обучаются  7% детей  из  многодетных семей,  32%
обучающихся проживают в неполных семьях. 

Традиции Средней школы №66: 
Школа бережно хранит свои традиции. Ежегодно отмечается день памяти первой женщины-
чекиста Н.Н. Корунковой. Открыта мемориальная доска выпускникам школы Буйлину А.,
погибшему в Чечне и Сабитову А., погибшему в Украине. Собраны материалы по темам:
«Золотые  страницы  истории  школы»,  «Серебряные  страницы  истории  школы»,  «Ими
гордится не только школа», «У войны не женское лицо», «Из истории Симбирского края». 
  Традиционными мероприятиями в школе являются: День знаний, посвящение в Светлячки,
кадеты, чествование ветеранов педагогического труда, школьный конкурс «Ученик года»,
вечер встречи выпускников,  мероприятия в  рамках месячника здорового образа  жизни и
военно-патриотического воспитания, День защиты детей, День самоуправления, последний
звонок.

     Образовательная  деятельность  в  начальной  школе  строится  в  соответствии  с
дидактическими основами учебно – методических  комплектов«Перспективная начальная
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школа» - 4 классы и «Школа России» -  3 классы.  Выбор обусловлен концепцией систем
обучения,  отраженной  в  структуре  и  в  содержании  данных  учебно  –  методических
комплектов: 
• присвоением учебникам статуса комплектов нового содержания;
• учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований
стандарта;
• ориентация  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  –  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных
учащимися в ходе изучения учебных предметов;
• формирование  познавательных  интересов  школьников  и  готовности  к
самообразовательной  деятельности  на  основе  учета  индивидуальных  склонностей  к
изучению той или иной предметной области; 
• развитие  умственных  способностей,  творческого  мышления,  готовности  к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 
• воспитание  и  развитие качеств личности,  отвечающих требованиям современного
информационного общества;
• воспитание физической культуры;
• формирование эстетического сознания и художественного вкуса;
• социально-нравственное воспитание.
Одной  из  основных  целей  развивающей  личностно-ориентированной  системы  обучения,
реализованной в  учебно –  методических комплектах«Перспективная  начальная  школа»  и
«Школа  России»,  является   оптимальное  развитие   каждого  ребенка  на  основе
педагогической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,  способностей,   интересов,
склонностей,  развития)  в  условиях  специально  организованной  учебной  деятельности.  В
этой деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в
роли обучаемого, то –  обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.
Инновационные подходы к достижению планируемых результатов нашли свое отражение  в
целевой установке  учебно – методического комплекта, к числу которых отнесены:
-  личностные результаты – знание моральных норм,  умение соотносить свои поступки с
принятыми  этическими  нормами,  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения,
сформированость мотивации к обучению,  сформированность умения учиться; 
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и
внеурочной деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, регулятивные
и коммуникативные;
-  предметные  результаты  –  освоенниеобучающимися  в  ходе  изучения  того  или  другого
предмета,  в  условиях  урочной  и  внеурочной  деятельности,   система  знаний   и  опыт
специфичный для предметной области по получению этих знаний,  их преобразованию и
применению в практике повседневной жизни.
В  соответствии  со  Стандартом,  на  уровне  начального  общего  образования  решаются
следующие задачи:
–  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности,  планировать  свою
деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и
сверстниками в учебной деятельности;
– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Учебно  –  методическиекомплекты«Перспективная  начальная  школа»  и  «Школа  России»
решают    следующие  задачи  начального  общего  образования,  сформулированные  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта:
•  развитие личности школьника, его творческих способностей;
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•  воспитание нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим», интереса к учению; 
• формирование желания и умения учиться, 
• освоение  основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях
решения учебных и жизненных задач.
 Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на обеспечение:
– равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества; 
– преемственности основных образовательных программ; 
–  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального  народа  Российской  Федерации,  права  на  изучение  родного  языка,
возможности  получения  начального  общего  образования  на  родном  языке,  овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия
образовательных систем; 
–  демократизации  образования  и  всей  образовательной  деятельности,  в  том  числе  через
развитие  форм  государственно-общественного  управления,   расширения  права  выбора
педагогическими  работниками  методик  обучения  и  воспитания,  методов  оценки  знаний
обучающихся,  воспитанников,  использования  различных  форм  образовательной
деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды;
–  формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения  обучающимися
образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,  образовательных
учреждений, функционирования системы образования в целом;
–  условий  для  эффективной  реализации  и  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  том  числе  обеспечение
условий  для  индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  в
наибольшей  степени  нуждается  в  специальных  условиях,   -  одаренных  детей  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 
Учебно –  методические комплекты«Перспективная  начальная  школа» и  «Школа России»
направлены  на  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  начального
общего  образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый
класс  (дети седьмого и восьмого года рождения); разного уровня дошкольной подготовки
(дети,  посещающие  и  не  посещающие  детский  сад);  разного  уровня  владения  русским
языком (нередко это  дети,  у  которых имеются  логопедические проблемы,  а  также дети
других национальностей, плохо владеющие русским языком).
Направления  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  реализуются
через  основные  принципы  развивающих   личностно-ориентированных   систем  обучения
«Перспективная начальная школа» и «Школа России»:
– Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди  развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят
«шанс»  каждому  ребенку  проявить  самостоятельность  и  инициативу  в  различных  видах
аудиторной и внеурочной работы.
–Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного  содержания
предметных  областей  и  метапредметных  универсальных  учебных  действий,  которое
позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком
разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить
«усилия» различных предметов по  формированию  представлений  о  целостности  мира
(русский язык, литературное  чтение,  окружающий  мир,  математика,  технология,
информатика, музыка), по формированию универсальных учебных действий.
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–Принцип  практической  направленности.  Он  предусматривает  формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях  решения  учебных  задач  и  практической  деятельности   повседневной  жизни,
умений  работать  с  разными  источниками  информации  (учебник,  хрестоматия,  рабочая
тетрадь  и  продуманная  система  выхода  за  рамки  этих  трех  единиц  в  область  словарей,
научно-популярных  и  художественных  книг,  журналов  и  газет,  других  источников
информации);  умений работать в сотрудничестве (в  малой и большой учебной группе)  в
разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  учебной  деятельности);  способности
работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля,  а  как
работа по самообразованию);  
–Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде
всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему
представления  предметного  содержания  через  систему  заданий.  Это  открывает  широкие
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных
программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить
основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой
помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных
учащихся   получает  возможность  овладеть  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)
уровнями достижений. 
–Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение)  к  пониманию общего  (постижение  закономерности)  и  затем  от  общего  (от
постигнутой закономерности) к частному (к способу решения  конкретной  учебной  или
практической  задачи).  Основанием  реализации  принципа  прочности  является
разноуровневый  по  глубине  и  трудности  содержание  учебных  заданий.  Это  требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение
к  пройденному  материалу).  Это  приводит  к  принципиально  новой  структуре  учебников
учебно – методического комплекта  и подачи материала: каждое последующее возвращение
к  пройденному  материалу  продуктивно  только  в  том  случае,  если  имел  место  этап
обобщения,  который  дал  школьнику  в  руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к
частному  на  более  высоком  уровне  трудности  выполняемых  универсальных  учебных
действий.
–Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима  дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  активного  участия  детей  в
оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):   утренняя  гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
Образовательная программа предусматривает:

–достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
обучающимися,  создание  условий  для  образования  детей  с  особыми  образовательными
потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

–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,  диагностики  и
мониторинга  развития  учащихся,  консалтинговая  деятельность,  психологическое
сопровождение детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей;

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

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

14



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

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

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

По  состоянию  здоровья  ребенок  может  усваивать  программу  начального  общего
образования  на  дому  на  основании  заключения  медицинской  комиссии.  Организация
обучения  на  дому   регламентируется  учебным  планом  и  расписанием  занятий,
разрабатываемыми  школой,  руководствуясь  федеральными  государственными
образовательными стандартами начального общего образовании, Постановлением Главного
государственногосанитарного  врача  Российской  Федерации   от  28.09.2020  №28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи».

Модельная характеристика выпускника начальной школы:
• владеет  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля;
• имеет  коммуникативную,  игровую,  познавательную,  физическую  и  другие  виды
активности;
• любознательный,  инициативный,  активный  во  всех  сферах  школьной  жизни,
заинтересованный в своей успешности в учении;
• владеет культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни.

Организационно – педагогические условия образовательной деятельности:
• Права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений,  порядок  приема,
перевода,  отчисления  обучающихся,  отношения  школы,  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) регламентируются Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями),   Уставом
Средней школы  №66.
• Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет
34недели.  
• Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
• Обучающиеся 3-4  классов  занимаются по триместрам в режиме 5-дневной учебной
недели согласно  учебному плану. 
• Занятия  проводятся  в  первую  смену.  Начало  занятий  в  8.00,  окончание  -  в
зависимости от расписания уроков.
• Продолжительность урока в  3 – 4 классах – 40 минут.

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

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  (далее —  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших
механизмов  реализации  требований  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образованияк результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщенных  личностно
ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и
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конкретизацию,  что  обеспечивает  определениеи  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
образовательной  деятельностью  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  учетом  ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,  какими
именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета –  овладеют
обучающиеся в  ходе  образовательной деятельности.  В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения. Планируемые результаты освоения Программы соответствуют
современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Личностные результаты освоения 

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  установка на здоровый
образ жизни;
-   экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,  готовность
следовать  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего
поведения; 
-  гражданская  идентичность  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание*;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.

Смыслообразование: 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
-  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
-  этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная
отзывчивость;
-  гуманистические  и  демократические  ценности   многонационального  российского
общества.

Метапредметные результаты освоения
 основной образовательной программы начального общего образования

Овладение  способностью  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу,
соотносит  свои  действия  с  этой  задачей,
ищет  способ  её  решения,  осуществляя
пробы.

Освоение  способов  решения  проблем
творческого и поискового характера.

Ученик  осуществляет  отбор  источников
информации  для  поиска  нового
знания.Самостоятельно  отбирает  для
решения   предметных  учебных  задач
необходимые  словари,  энциклопедии,
справочники,  электронные  диски;
сопоставляет   и  отбирает  информацию,
полученную  из   различных  источников
(словари,  энциклопедии,  справочники,
Интернет,  компетентные  люди  –
библиотекарь,  учитель  старших  классов,
…),  выделяет главное (различает главное и
второстепенное),  фиксирует  в  виде  текста,
таблиц, схем.

Формирование  умения  планировать,
контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.

Ученик  намечает  действия  при  работе  в
паре, составляет простой план действий при
написании  творческой  работы,  создании
проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает 
критерии оценки и определяет степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  может совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности  конструктивно  действовать
даже в ситуациях неуспеха.

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,
понимать  причины  своего  неуспеха  и
находить способы выхода из этой ситуации.

Освоение начальных форм познавательной
и личностной рефлексии.

Ученик должен уметь отвечать на вопросы:
Что  мне  удалось?  Что  не  удалось?  И
почему?
Как,  каким  способом  действовал?  Какой
способ сложнее (удобнее, подходит или нет)
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и почему? …
Использование  знаково-символических
средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.
Умение  работать  в  материальной  и
информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными
моделями) в  соответствии с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Ученик  может  перевести  в  устный  текст
данные  из  таблицы,  схемы,  диаграммы,
может  дополнить  или  достроить  их,
использовать  эти  средства  для  записи
текстовой информации. Активно использует
модели при анализе слов, предложений, при
решении математических задач…

Активное использование речевых средств
и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –
ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач.

Ученик  соблюдает  в  повседневной  жизни
нормы речевого этикета и правила устного
общения  (обращение,  вежливые  слова).
Может  решать  разные  коммуникативные
задачи,  адекватно  используя  имеющиеся  у
него  языковые  средства  (просьба,  отказ,
поздравление, доказатель-ство…)
Умеет  презентовать  результаты  своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.

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

Ученик умеет использовать компьютерную
технику  для  решения  поисковых  задач,  в
том числе умеет вводить текст с помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,
готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;  при  этом  от  соблюдает
нормы  информационной  избирательности,
этики и этикета.

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

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение
произведений  разных  стилей  и  жанров.
Ученик  адекватно  использует  речь  и
речевые  средства  для  эффективного
решения  разнообразных  коммуникативных
задач  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни,  он  может  составлять
тексты  в  устной  и  письменной  форме  на
определённую  тему  с  использованием
разных  типов  речи:  описание,
повествование, рассуждение. 
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Овладение  логическими  действиями
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым
признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,
построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям.

На  изученном  предметном  материале
предъявляет  овладение  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных связей, построения
рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям

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

Ученик  умеет   вести  диалог,  учитывая
разные  мнения;    умеет  договариваться  и
приходить  к  общему  решению; умеет
задавать  вопросы,  уточняя  непонятое  в
высказывании; умеет  доказательно
формулировать собственное мнение.

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

Ученик активно участвует  в  коллективном
диалоге по постановке общей цели и путей
её  достижения,  умеет  договариваться  о
распределении функций и ролей при работе
в  паре,  в  творческой  группе;  умеет
осуществлять  взаимный  контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь,  адекватно  оценивать
собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Готовность  конструктивно  разрешать
конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества.

Ученик  проявляет  готовность  к  решению
конфликта  посредством  учета  интересов
сторон  и  сотрудничества,  стремиться  к
координации различных позиций при работе
в паре.

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

Ученик предъявляет освоенность начальных
сведений  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений
действительности  в  соответствии  с
содержанием  конкретных  учебных
предметов.

Овладение  базовыми  предметными  и
межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и
отношения  между  объектами  и
процессами.

Ученик  предъявляет  освоенность  базовых
предметных  и  межпредметных  понятий,
отражающих  существенные  связи  и
отношения между объектами и процессами.

Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную*;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

Планирование: 
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата; 
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- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.

Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.

Контроль и самоконтроль:
-  сличать  способ  действия  и  его  результат  с  заданным  эталоном  с  целью
обнаруженияотклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-  осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий   контроль  по  результату  и  по
способу действия.

Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта сделанных ошибок;
-  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
-  вносить необходимые  дополнения  и  изменения  в  план  и  способ  действия  в  случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.

Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
-  соотносить правильность выбора,  планирования,  выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция:
-  концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.

*курсивом  выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать  общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить,  формулировать и решать проблемы;
-  самостоятельно создавать  алгоритмы деятельности  при решении проблем различного
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характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
-  узнавать,  называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.

Знаково-символические: 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  существенные  признаки
объектов с целью решения конкретных задач 

Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
-  сбор  информации  (извлечение  необходимой  информации  из  различных  источников;
дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
-  запись,  фиксация информации об окружающем мире,  в  том числе с помощью  ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
-  интерпретация информации (структурировать;  переводить сплошной текст в  таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ);
- применение и представление  информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические:
-  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез;  сравнение; сериация;
- классификация по заданным критериям; установление аналогий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение рассуждения; обобщение.

*курсивом  выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
-  проявлять  активность  во  взаимодействиидля  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

Планирование учебного сотрудничества:
-  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.

Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
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- строить понятные для партнёра высказывания;  
- строить монологичное высказывание; 
-  вести   устный  и  письменный  диалог в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.

Управление  коммуникацией: 
- определять общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

*курсивом  выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)

К  концу  начального   образования  младший  школьник  сможет  быть  социально
компетентен (иметь социальный опыт):
 в  ориентировке  в  окружающем  пространстве  (выборе  цели  передвижения,
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах,
определении времени события, последовательности событий);
 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в
разновозрастных  группах) —  спортивных  и  других  игр,  совместного  музицирования,
коллективного  чтения  и  постановки  театрализованных  представлений,  посещения
художественных  выставок,  оценки  произведений  искусства  (выражения  собственного
мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);
 в  проведении  индивидуального  культурного  досуга  (подборе  художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных
произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и
музыкальных  произведений,  создании  несложных  выразительных  художественных
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
 в  получении  ответов  на  возникающие  у  него  вопросы  об  окружающем  мире —
определении  подходящего  способа  получения  ответа  (самостоятельное  наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках),
осуществления своей цели;
 в  осуществлении  простейших  трудовых  (бытовых)  дел —  уборке  территории,
квартиры; несложном ремонте изделий;  изготовлении несложных конструкций из разных
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на
глаз»;  пользоваться  инструментами;  использовать  образцы,  схемы,  эскизы,  чертежи;
выбирать  материалы  с  учетом  свойств  по  внешним  признакам;  соблюдать
последовательность  технологических  операций  при  изготовлении  и  сборке  изделия;
осуществлять  декоративное  оформление  и  отделку  изделий;  решении  расчетных  задач,
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в
том числе, с применением технических средств);
  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении
поддерживающих  гигиенических  мероприятий,  закаливающих  процедур,  умения
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни;
 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности,
на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных
группах,  индивидуально)  и  самостоятельной  учебной  работы  (выбор  занятия,
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
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 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые
компетентности,  основы которых  должны  быть  сформированы  уже  к  концу  обучения  в
начальной школе:

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
 умение отличать известное от неизвестного;
 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для
успешного действия;
 умение  формулировать  предположения  о  том,  как  искать  недостающий  способ
действия (недостающее знание);
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых,
в  других  источниках  информации  (в  том  числе,  в  поисковых  компьютерных  системах,
словарях, справочниках и пр.).

2.  В  отношении  содержательной  коммуникации (коммуникативная
компетентность):
 владение  способами  внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  при
решении учебных задач;
 умение  презентировать  свои  достижения  (превращать  результат  своей  работы  в
продукт, предназначенный для других);
 умение  осуществлять  продуктивное  взаимодействие  с  другими  участниками
совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
 умение  понимать  несложные  научно-популярные  тексты,  выделяя  в  них
существенное по отношению к предстоящей задаче;
 способность  воспринимать  художественные  произведения  (литературные,
музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя,
критика);
 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их
логику мышления.

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):
 правильно,  осознанно  читать  (про  себя)  простой  научно-популярный  текст
(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые
слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного
текста  для  пересказа;  рассказывать  несложный  текст  по  плану,  описывать  устно  объект
наблюдения;
 классифицировать  объекты;  использовать  сравнение  для  установления  общих  и
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
 читать  простейшие  картосхемы  с  внесенной  туда  информацией  о  природных  и
социальных объектах;
 читать простейшие графики,  диаграммы и таблицы, содержащие информацию об
объектах и процессах;
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на
интересующий вопрос;
 следовать  инструкции  по  правильному  применению  приборов,  инструментов  и
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности;
 работать  с  модельными  средствами  (знаковыми,  графическими,  словесными)  в
рамках изученного материала.

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность):
 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности,
материала для тренировки и подготовки творческих работ;
 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и
полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям
и  высказываниям,  инициативность,  способность  и  склонность  к  преобразованию
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сложившихся  способов  действия,  если  эти  способы  действий  входят  в  противоречие  с
новыми условиями действования;
 определять  последовательность  действий  для  решения  предметной  задачи,
осуществлять простейшее планирование своей работы;
 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 
 уметь  на  основе  установленных  ими  причин  ошибок  подбирать  задания,
позволяющие  самостоятельно  корректировать  выполнение  действия  известным  им
способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;
  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в
рамках действия освоенными способами; 
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы; 
 сопоставлять  свою  работу  с  образцом;  оценивать  свою  работу  по  критериям,
выработанным в классе;
 сопоставлять  свою  оценку  с  оценкой  другого  человека  (учителя,  одноклассника,
родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю
и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.
Основные   предметные  грамотности  (предметные  компетенции),  обеспечивающими
начальное  общее   образование,  а  также   ключевые  компетентности  по  годам  обучения
представлены  в.   Уровень  грамотности  младшего  школьника  определяется  степенью
овладения учащимися учебными  действиями и  умениями.        В  ходе   формирования
социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  компетентностей  происходит
становление  личности  младшего  школьника. Личностные результаты  освоения основной
образовательной программы  начального общего  образования  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; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 истории и культуры других народов;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.
 Помимо предметных результатов (учебно-предметных компетентностей), основ ключевых
компетентностей, социального опыта (личностных  результатов) основной образовательной
программысодержит описание так называемых «сквозных» результатов.
       Сквозные образовательные  результаты являются базовыми и прослеживаются через все
предметные  области,  ступени  образования  и  являются  интегральной   характеристикой
образовательной результативности школьника:
 образовательная самостоятельность, подразумевающая  умения школьника  создавать
средства  для  собственного  продвижения, развития;
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 образовательная   инициатива  –  умение  выстраивать  свою  образовательную
траекторию,  умение   создавать   необходимые  для  собственного   развития  ситуации  и
адекватно их реализовать;
 образовательная ответственность – умение принимать для себя решения о готовности
действовать в определенных нестандартных  ситуациях.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знанийи  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки  результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
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  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  определенных  познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка
достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  предметовна  уровне  начального  общего
образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,
регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные
учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,
ориентация  на  моральные  нормы  и  их  выполнение,  способность  к
моральной децентрации. 

-  внутренняя  позиция  школьника
на  уровне  положительного
отношения  к  школе,  ориентации
на  содержательные  моменты
школьной  действительности  и
принятия  образца  «хорошего
ученика»; 

-  широкая  мотивационная  основа

-  внутренней  позиции
обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к
школе,  понимания  необходимости
учения,  выраженного  в
преобладании  учебно-
познавательных  мотивов  и
предпочтении  социального
способа оценки знаний;
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учебной  деятельности,
включающая  социальные,  учебно-
познавательные  и  внешние
мотивы;
-  учебно-познавательный  интерес
к  новому  учебному  материалу  и
способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в
том  числе  на  самоанализ  и
самоконтроль  результата,  на
анализ  соответствия  результатов
требованиям  конкретной  задачи,
на  понимание  предложений  и
оценок  учителей,  товарищей,
родителей и других людей;
-  способность  к  самооценке  на
основе  критериев  успешности
учебной деятельности;

-  основы  гражданской
идентичности,  своей  этнической
принадлежности  в  форме
осознания  «Я»  как  члена  семьи,
представителя  народа,
гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину,  народ  и  историю,
осознание  ответственности
человека за общее благополучие;
-  ориентация  в  нравственном
содержании  и  смысле  как
собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;
- 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;

-  выраженной  устойчивой  учебно-
познавательной  мотивации
учения;

    -устойчивого  учебно-
познавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
-  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;

-  положительной  адекватной
дифференцированной  самооценки
на  основе  критерия  успешности
реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»;

-  компетентности  в  реализации
основ  гражданской  идентичности
в поступках и деятельности;
-  морального  сознания  на
конвенциональном  уровне,
способности к решению моральных
дилемм  на  основе  учёта  позиций
партнёров в общении, ориентации
на  их  мотивы  и  чувства,
устойчивое  следование  в
поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;
-  установки  на  здоровый  образ
жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
-  осознанных  устойчивых
эстетических  предпочтений  и
ориентации  на  искусство  как
значимую  сферу  человеческой
жизни;
-  эмпатии  как  осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся
в  поступках,  направленных  на
помощь  и  обеспечение
благополучия.
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-  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.

Регулятивные универсальные учебные действия
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,
планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение.

-  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

-  в  сотрудничестве  с  учителем
ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать  практическую
задачу в познавательную;
-  проявлять  познавательную
инициативу  в  учебном
сотрудничестве;
-  самостоятельно  учитывать
выделенные  учителем  ориентиры
действия  в  новом  учебном
материале;
-  осуществлять констатирующий и
предвосхищающий  контроль  по
результату и по способу действия,
актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;
-  самостоятельно  адекватно
оценивать  правильность
выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в
исполнение  как  по  ходу  его
реализации,  так  и  в  конце
действия.
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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.

Познавательные универсальные учебные действия
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий
выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и
важнейшие  их  компоненты  –  тексты,  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и
операций, включая общие приёмы решения задач.
-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

·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,
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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.

включающее  установление
причинно-следственных связей;
·произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника
(партнёра),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и
кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности  в  сообщениях,  важнейшими  компонентами  которых
являются тексты.

·адекватно  использовать
коммуникативные,  прежде  всего
речевые,  средства  для  решения
различных  коммуникативных
задач,  строить  монологическое
высказывание  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой),  владеть

·учитывать  и  координировать  в
сотрудничестве  позиции  других
людей, отличные от собственной;
·учитывать  разные  мнения  и
интересы  и  обосновывать
собственную позицию;
·понимать  относительность
мнений  и  подходов  к  решению

29



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;
·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.

проблемы;
·аргументировать свою позицию и
координировать  её  с  позициями
партнёров  в  сотрудничестве  при
выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;
·продуктивно  содействовать
разрешению конфликтов на основе
учёта  интересов  и  позиций  всех
участников;
·с  учётом  целей  коммуникации
достаточно  точно,
последовательно  и  полно
передавать партнёру необходимую
информацию  как  ориентир  для
построения действия;
·задавать  вопросы,  необходимые
для  организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнёром;
·осуществлять взаимный контроль
и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для
планирования  и  регуляции  своей
деятельности;
·адекватно  использовать  речевые
средства  для  эффективного
решения  разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметовпри
получении   начального  общего  образования  выпускники  приобретут
первичные  навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в
процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,
научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся
осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного
интереса, освоения 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
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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 ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию по
заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
– понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде
(например,  находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих
приведенное 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  нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,
изучающее,  поисковое,  выбирать нужный вид чтения в  соответствии с
целью чтения;
– ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках.
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
– 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  учетом  цели  их
дальнейшего использования;
– составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы
опрочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации
– 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.
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне
начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  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 информационно-
коммуникационных  технологий  (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  ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они 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:
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– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,
опорнодвигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы  с
компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной
информации в компьютере.
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,  набирать  небольшие  тексты  на
родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать  (создавать  простые  изображения)на  графическом
планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит  возможностьнаучиться использовать  программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству
результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные
носители (флэш-карты);
– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс
наблюдения,  записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о
нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в
соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая
редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео- и  аудиозаписей,
фотоизображений;
– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового
редактора,  использовать  полуавтоматический  орфографический
контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера;  составлять  список  используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет
и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
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– готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:
создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде
образовательной организации;
–.....пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать
в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной  среде,  фиксировать  ход  и  результаты  общения  на
экране и в файлах.
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием
компьютера  и  музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
– 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.
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  на  уровне
начального общего образования.
-  В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы личностные результаты:
-гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского
языка, отражающего историю и культуру страны;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения народов России;
-  осознание своей сопричастности к прошлому,  настоящему и будущему своей страны и
родного края,  в  том числе через  обсуждение ситуаций при работе с  текстами на уроках
русского языка;
-  проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека,  о нравственноэтических нормах поведения и правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на
уроках русского языка;
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 - 2) духовно-нравственное воспитание:
- осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
-  признание  индивидуальности  каждого  человека  с  использованием  собственного
жизненного и читательского опыта;
-  проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с
использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
-  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых
средств языка);
- 3) эстетическое воспитание:
-  уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
2. стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка
как средства общения и самовыражения;
-  4) физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
-  соблюдение  правил  безопасного  поиска  в  информационной  среде  дополнительной
информации в процессе языкового образования;
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых  способов  речевого  самовыражения   соблюдении  норм  речевого  этикета  и
правил общения;
- 5) трудовое воспитание:
- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам
из  текстов,  с  которыми  идёт  работа  на  уроках  русского  языка),  интерес  к  различным
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на
уроках русского языка;
- 6) экологическое воспитание:
- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
- неприятие действий, приносящих вред природе;
- 7) ценность научного познания:
-  первоначальные  представления  о  научной  картине  мира,  в  том  числе  первоначальные
представления о  системе языка как  одной из  составляющих целостной научной картины
мира;
-  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского
языка, активность и самостоятельность в его познании.
 результате  изучения  русского  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:
-  сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),
устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность,
грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых
единиц;
- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;
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- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
-  устанавливать  причинноследственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за  языковым
материалом, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:
-  с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового  объекта,
речевой ситуации;
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный
(на основе предложенных критериев);
-  проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  миниисследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;
-  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения,
исследования);  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа
предложенного языкового материала;
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:
-  выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную в  явном виде  информацию в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
-  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям,
справочникам, учебнику);
-  соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в
Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении  слова,  о
происхождении слова, о синонимах слова);
-  анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
-  понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
-  создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  в
соответствии с речевой ситуацией;
-  подготавливать  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и  групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  самоорганизации  как  часть
регулятивных универсальных учебных действий:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий.
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У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  самоконтроля  как  часть
регулятивных универсальных учебных действий:
- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
-  корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и  орфографических
ошибок;
-  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
-  находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым  материалом,  находить
орфографическую и пунктуационную ошибки;
-  сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  других  обучающихся,
объективно оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении совместной
деятельности:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
-  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
-  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно
разрешать конфликты;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов.

Предметные  результаты  изучения  русского  языка.  К концу  обучения  в  3  классе
обучающийся научится:
- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;
- характеризовать,  сравнивать,  классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
-  производить  звукобуквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфограммами;  без
транскрибирования);
- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё»,
«ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными;
- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные
слова и синонимы;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс;
- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к
словам разных частей речи;
- распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи);
- определять значение слова в тексте;
-  распознавать  имена  существительные;  определять  грамматические  признаки  имён
существительных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена
существительные с ударными окончаниями;
-  распознавать  имена  прилагательные;  определять  грамматические  признаки  имён
прилагательных: род, число, падеж;
-  изменять  имена  прилагательные  по  падежам,  числам,  родам  (в  единственном числе)  в
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;
- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что
сделать?»;  определять  грамматические  признаки глаголов:  форму времени,  число,  род  (в

37



прошедшем  времени);  изменять  глагол  по  временам  (простые  случаи),  в  прошедшем
времени – по родам;
- распознавать личные местоимения (в начальной форме);
- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
- различать предлоги и приставки;
- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять
изученные  правила  правописания,  в  том  числе  непроверяемые  гласные  и  согласные
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне
слова;  разделительный  твёрдый  знак;  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;
- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
-  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  не  более  65  слов  с  учётом  изученных  правил
правописания;
- находить и исправлять ошибки по изученным правилам;
- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
-  формулировать  устно  и  письменно  на  основе  прочитанной  (услышанной)  информации
простые выводы (1–2 предложения);
-  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывания   (3–5  предложений  на
определённую  тему,  по  результатам  наблюдений)  с  соблюдением  орфоэпических  норм,
правильной  интонации;  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (2–4
предложения),  содержащие  приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с
использованием норм речевого этикета;
-  определять  связь  предложений в  тексте  (с  помощью личных местоимений,  синонимов,
союзов «и», «а», «но»);
- определять ключевые слова в тексте;
- определять тему текста и основную мысль текста;
- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их
смысловое содержание;
- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
-  писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или  самостоятельно
составленному плану;
- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия
в процессе решения учебных задач;
- уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
-  Предметные  результаты  изучения  русского  языка.  К концу  обучения  в  4  классе
обучающийся научится:
-  осознавать  многообразие  языков  и  культур  на  территории  Российской  Федерации,
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;
- объяснять роль языка как основного средства общения;
- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
-  осознавать  правильную  устную  и  письменную  речь  как  показатель  общей  культуры
человека;
-  проводить  звукобуквенный  разбор  слов  (в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике
алгоритмом);
-  подбирать  к  предложенным  словам  синонимы;  подбирать  к  предложенным  словам
антонимы;
- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по
контексту;
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-  проводить  разбор  по  составу  слов  с  однозначно  выделяемыми морфемами;  составлять
схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по
комплексу освоенных грамматических признаков;
-  определять  грамматические  признаки  имён  существительных:  склонение,  род,  число,
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;
- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе),
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
-  устанавливать  (находить)  неопределённую  форму  глагола;  определять  грамматические
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в
прошедшем времени  в  единственном числе);  изменять  глаголы в  настоящем и  будущем
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;
-  определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной  форме:  лицо,
число,  род  (у  местоимений  3го  лица  в  единственном  числе);  использовать  личные
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
- различать предложение, словосочетание и слово;
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
- различать распространённые и нераспространённые предложения;
-  распознавать  предложения  с  однородными  членами;  составлять  предложения  с
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
-  разграничивать простые распространённые и сложные предложения,  состоящие из двух
простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения,
состоящие из  двух простых (сложносочинённые с  союзами «и»,  «а»,  «но» и бессоюзные
сложные предложения без называния терминов);
- производить синтаксический разбор простого предложения;
- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам;
-  применять  изученные  правила  правописания,  в  том  числе:  непроверяемые  гласные  и
согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);  безударные  падежные
окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на
«-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также
кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные
окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-
го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -
тся;  безударные  личные  окончания  глаголов;  знаки  препинания  в  предложениях  с
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;
- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
-  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  не  более  80  слов  с  учётом  изученных  правил
правописания;
-  находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки  по  изученным
правилам;
- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать
языковые средства в ситуации общения;
-  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывания   (4–6  предложений),
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;
-  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты (3–5  предложений)  для  конкретной
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие);
-  определять  тему  и  основную  мысль  текста;  самостоятельно  озаглавливать  текст  с
использованием темы или основной мысли;
- корректировать порядок предложений и частей текста;
- составлять план к заданным текстам;
- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
- осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
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- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и
письменно  простые  выводы  на  основе  прочитанной  (услышанной)  информации;
интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте  информацию;  использовать
ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;
- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;
-  уточнять  значение  слова  с  помощью  справочных  изданий,  в  том  числе  из  числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

1.2.3. Литературное чтение
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 
начального общего образования.
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 
литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике.
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 
- гражданско-патриотическое воспитание:
 становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 
изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.
- духовно-нравственное воспитание:
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 
независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;
 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора;
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям.
- эстетическое воспитание:
Проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы;
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ.
- трудовое воспитание:
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.
- экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,
отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.
- ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
выражения мыслей, чувств, идей автора;
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей.
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 
автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 
темам, жанрам;
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию,
отзыв по предложенному алгоритму;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов;
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации;
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 
заданному алгоритму;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки;
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
подготавливать небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий:
Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
Выстраивать последовательность выбранных действий.
 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
универсальных учебных действий:
- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов;
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий.

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится:
- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;
- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);
- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений;
- различать художественные произведения и познавательные тексты;
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- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного(прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;
- различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России;
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный);
- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);
- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера;
- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);
 -участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;
-0 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 
с изменением лица рассказчика, от третьего лица;
- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;
- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из
произведения;
- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст;
- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения;
- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);
- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.

1.2.4. Родной (русский) язык
Планируемые результаты освоения программы по родному (русский) языку
 на уровне начального общего образования.

  Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная область
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«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа
по родному (русскому)  языку,  родной (русский)  язык)  включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (русскому)
языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) языка,
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым
результатам.
Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются  для
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые  результаты  освоения  программы  по  родному  (русскому)  языку  включают
личностные,  метапредметные  результаты за  весь  период  обучения  на  уровне  начального
общего  образования,  а  также  предметные  достижения  обучающегося  за  каждый  год
обучения.
Пояснительная записка.
Программа  по  родному  (русскому)  языку  на  уровне  начального  общего  образования
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые
приоритеты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
Программа по  родному (русскому)  языку разработана  для  образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего образования. Программа по
родному  (русскому)  языку  разработана  с  целью  оказания  методической  помощи
педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной
(русский) язык.
Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику:
-реализовать в  процессе преподавания родного (русского)  языка современные подходы к
достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных в ФГОС НОО;
-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного
предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;
-разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей  конкретного
класса.
Содержание  программы  по  родному  (русскому)  языку  направлено  на  достижение
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
в  части  требований,  заданных  ФГОС  НОО  для  предметной  области  «Родной  язык  и
литературное  чтение  на  родном  языке».  Программа  по  родному  (русскому)  языку
ориентирована  на  сопровождениеучебного  предмета  «Русский  язык»,  входящего  в
предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Целями изучения родного (русского) языка являются:
-осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского
народа, понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций
своего  народа,  осознание  национального  своеобразия  русского  языка,  формирование
познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
-овладение  первоначальными  представлениями  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  Российской  Федерации,  о  месте  русского  языка  среди  других
языков  народов  России,  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам
народов России, овладение культурой межнационального общения;
-овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц
русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических  единиц  с  национально-
культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского  литературного  языка  и  русском
речевом этикете, овладение выразительными средствами русского языка;
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-совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины
мира, отраженной в языке;
-совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение
русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его  использования,  обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи,  развитие  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;
-приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит в предметную область «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения.
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе по
родному (русскому) языку, соответствует ФГОС НОО.
Содержание  программы  по  родному  (русскому)  языку  направлено  на  удовлетворение
потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания
национальной культуры и самореализации в ней. 
В  содержании  программы  по  родному  (русскому)  языку  предусматривается  расширение
сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а  к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и
обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соотносятся с
основными  содержательными  линиями  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне
начального общего образования, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.
 Задачами изучения родного (русского) языка являются: 
-совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться в
пространстве  языка и  речи,  развитие языковой интуиции,  изучение исторических фактов
развития языка;
-расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое
мини-исследование,  проект,  наблюдение,  анализ  и  другие),  включение  обучающихся  в
практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку выделяются три блока.
--. Первый  блок  –  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее»  –  включает  содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях  значений  общеупотребительных  слов.  Данный  блок  содержит  сведения  о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и
других народов России и мира.
-- Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением  языковых  единиц,  развитие  базовых  умений  и  навыков  использования
языковых  единиц  в  учебных  и  практических  ситуациях,  формирование  первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности
обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и
совершенствование  умений  пользоваться  словарями.  Данный  блок  ориентирован  на
практическое  овладение  культурой  речи:  практическое  освоение  норм  современного
русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного),  развитие  ответственного  и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
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- Третий блок –  «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся
(умениями  определять  цели  общения,  участвовать  в  речевом  общении),  расширением
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров
данного  блока  является  работа  с  текстами:  развитие  умений  понимать,  анализировать
предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых
типов, жанров, стилистической принадлежности.
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, – 203 часа: в 4
классе – 34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 4 классе.
-  Русский язык: прошлое и настоящее.
- Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и
чувствами  людей  (например,  добросердечный,  доброжелательный,  благодарный,
бескорыстный),  связанные с  обучением.  Лексические единицы с национально-культурной
семантикой,  называющие родственные отношения (например,  матушка,  батюшка,  братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
-  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки,
вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение с пословицами и поговорками других
народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных  языков,  имеющих  общий  смысл,  но
различную образную форму.
-  Русские  традиционные эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за  использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
- Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова
в языках других народов.
- Проектные задания. 
- Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о
происхождении  слов.)  Сравнение  толкований  слов  в  словаре  В.И. Даля  и  современном
толковом словаре. Русские слова в языках других народов.
-  Язык в действии.
- Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
-  Трудные  случаи  образования  формы  1-го  лица  единственного  числа  настоящего  и
будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за  синонимией
синтаксических  конструкций  на  уровне  словосочетаний  и  предложений  (на
пропедевтическом уровне).
-  История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
-  Секреты речи и текста.
- Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
-  Различные  виды  чтения  (изучающее  и  поисковое)  научно-познавательных  и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.
-  Приёмы  работы  с  примечаниями  к  тексту.  Информативная  функция  заголовков.  Типы
заголовков.
-  Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста:  установление причинно-
следственных  отношений  этих  частей,  логических  связей  между  абзацами  текста.
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная  переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование  предложенных  и
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставление
первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных
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словарей в процессе редактирования текста.
. Планируемые результаты освоения  программы по  родному (русскому)  языку на  уровне
начального общего образования.
В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
Гражданско-патриотическое воспитание:
-становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение
родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения народов России;
-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
-уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;
-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях.
-Духовно-нравственное воспитание:
-признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного
и читательского опыта;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием
языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда  другим  людям  (в  том  числе  связанного  с  использованием  недопустимых  средств
языка).
-Эстетическое воспитание:
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в
искусстве  слова,  осознание  важности  русского  языка  как  средства  общения  и
самовыражения;
-Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации
в процессе языкового образования;
-бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого  этикета  и
правил общения.
-Трудовое воспитание:
-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из
художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к
результатам труда,  навыки участия в различных видах трудовой деятельности,  интерес к
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных
произведений.
-Экологическое воспитание:
-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
-неприятие действий, приносящих ей вред.
-Ценности научного познания:
-первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе  первоначальные
представления о  системе языка как  одной из  составляющих целостной научной картины
мира),  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
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самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского
языка, активность и самостоятельность в его познании.
 В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования
у  обучающегося  будут  сформированы познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:
-сравнивать  различные  языковые  единицы,  устанавливать  основания  для  сравнения
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;
-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
-определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать
языковые единицы;
-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного
учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при работе с языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;
-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
-устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за  языковым
материалом, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  с  помощью  учителя
формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации;
-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на
основе  предложенных  критериев),  проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое  мини-исследование,  выполнять  по  предложенному  плану  проектное
задание;
-формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения,
исследования),  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа
предложенного языкового материала;
-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:
-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой
информации, для уточнения;
-согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде  информацию  в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям,  справочникам,
учебнику);
-соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в
Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении  слова,  о
происхождении слова, о синонимах слова);
-анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
-понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем,
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть  коммуникативных
универсальных учебных действий:
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-воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в  соответствии с  целями и
условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к собеседнику,
соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;
-признавать возможность существования разных точек зрения;
-корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое высказывание в
соответствии с поставленной задачей;
-создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  в
соответствии с речевой ситуацией;
-подготавливать  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и  групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У  обучающегося  будут  сформированы умения  самоорганизации  как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:
-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
-выстраивать последовательность выбранных действий.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля  как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:
-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои учебные
действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
-соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
-находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым  материалом,  находить
орфографическую и пунктуационную ошибки;
-сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  других  обучающихся,
объективно оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
-принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
-проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно
разрешать конфликты;
-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
-выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
Изучение  учебного  предмета  «Родной  (русский)  язык»  в  течение  четырёх  лет  обучения
должно обеспечить воспитание ценностного отношения к  родному языку как отражению
культуры,  включение  обучающихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,
осмысление  красоты  и  величия  русского  языка,  приобщение  к  литературному  наследию
русского  народа,  обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета,  расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов
по отдельным темам программы по родному (русскому) языку:
-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми,  с  качествами  и  чувствами
людей, родственными отношениями);
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-распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  понимать  значения  эпитетов  и
сравнений  в  произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях  детской
художественной литературы;
-осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения
слова;
-понимать  значения  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений,  связанных  с
изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
-понимать  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных
тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
-соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка
(в рамках изученного);
-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
-заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го
лица единственного числа настоящего и будущего времени;
-выявлять  и  исправлять  в  устной  речи  типичные  грамматические  ошибки,  связанные  с
нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
-редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
-соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного
текста (в рамках изученного);
-пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического  значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
-использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,  уговаривание,
похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
-строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
-владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных
текстов об истории языка и о культуре русского народа;
-владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
-анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отличать  главные
факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать
логическую связь между фактами;
-соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
-составлять план текста, не разделённого на абзацы;
-приводить объяснения заголовка текста;
-владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
-работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица;
-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
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-создавать текст как результат собственного мини-исследования,  оформлять сообщение в
письменной форме и представлять его в устной форме;
-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
-редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла;
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы,
сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.

1.2.5. Литеретурное чтение на родном (русском) языке
Планируемые результаты освоения программы по литеретурное чтение на родном 
(русском) языке на уровне начального общего образования.

 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)
языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно –
программа по литературному чтению на родном (русском) языке, литературное чтение на
родном  (русском)  языке)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  на  родном
(русском) языке.
3.4.1. Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  учебного
предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания.
3.4.2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются
для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
3.4.3. Планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  на
родном (русском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период
обучения  на  уровне  начального  общего  образования,  а  также  предметные  достижения
обучающегося за каждый год обучения.
3.4.4. Пояснительная записка.
3.4.4.1. Программа  по  литературному  чтению  на  родном  (русском)  языке  на  уровне
начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые
приоритеты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
3.4.4.2. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для
организаций,  реализующих  программы  начального  общего  образования.  Программа  по
литературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методической
помощи образовательным организациям и учителю и позволит:
-реализовать  в  процессе  преподавания  литературного  чтения  на  родном (русском)  языке
современные  подходы  к  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;
-определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и  содержание
литературного чтения на родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с ФГОС
НОО;
-разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей  конкретного
класса.
3.4.5. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на
формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном
пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора и
художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и
эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование понимания
родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства
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сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о
мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении
на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу содержания
программы по литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, что
русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной
культурной  традиции.  Являясь  средством  не  только  их  сохранения,  но  и  передачи
подрастающему  поколению,  русская  литература  устанавливает  преемственную  связь
прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании
обучающихся.
3.4.6. Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются:
-воспитание  ценностного  отношения  к  русской  литературе  и  русскому  языку  как
существенной части родной культуры;
-включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение
к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;
-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
русской культуры;
-развитие читательских умений.
3.4.7. Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:
-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;
-воспитание  ценностного  отношения  к  историко-культурному  опыту  русского  народа,
введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у
обучающегося  интереса  к  русской  литературе  как  источнику  историко-культурных,
нравственных, эстетических ценностей;
-формирование  представлений  об  основных  нравственно-этических  ценностях,  значимых
для национального русского сознания и отражённых в родной литературе;
-обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе
изучения произведений русской литературы;
-формирование  потребности  в  постоянном  чтении  для  развития  личности,  для  речевого
самосовершенствования;
-совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении;
-развитие  всех  видов  речевой  деятельности,  приобретение  опыта  создания  устных  и
письменных высказываний о прочитанном.
3.4.8. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено
содержание,  изучение  которого  позволит  раскрыть  национально-культурную  специфику
русской литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с
материальной  и  духовной  культурой  русского  народа.  Литературное  чтение  на  родном
(русском)  языке  направлено  на  расширение  литературного  и  культурного  кругозора
обучающихся,  произведения  фольклора  и  русской  классики,  современной  русской
литературы,  входящие  в  круг  актуального  чтения  обучающихся,  позволяют  обеспечить
знакомство обучающихся с  ключевыми для национального сознания и русской культуры
понятиями.  Предложенные  обучающимся  для  чтения  и  изучения  произведения  русской
литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют
вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и
другие).
3.4.9. При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в
центре внимания находятся:
-важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве
на  протяжении  длительного  времени  –  вплоть  до  современности  (например,  доброта,
сострадание,  чувство  справедливости,  совесть).  Работа  с  этими  ключевыми  понятиями
происходит на материале доступных для восприятия обучающихся  на уровне начального
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общего  образования произведений  русских  писателей,  наиболее  ярко  воплотивших
национальную  специфику  русской  литературы  и  культуры.  Знакомство  с  этими
произведениями  помогает  обучающимся  понять  ценности  национальной  культурной
традиции, ключевые понятия русской культуры;
-интересы  обучающегося:  главными  героями  значительного  количества  произведений
выступают сверстники обучающегося,  через  их  восприятие  обучающиеся  открывают для
себя  представленные в  программе по литературному чтению на  родном (русском)  языке
культурно-исторические  понятия.  В  программу  по  литературному  чтению  на  родном
(русском)  языке  включены  произведения,  которые  представляют  мир  детства  в  разные
эпохи, показывают пути взросления,  становления характера,  формирования нравственных
ориентиров,  отбор  произведений  позволяет  обучающемуся  глазами  сверстника  увидеть
русскую культуру в разные исторические периоды. В программе по литературному чтению
на  родном  (русском)  языке  представлено  значительное  количество  произведений
современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской
литературы, эти произведения близки и понятны современному обучающемуся.
-произведения,  дающие  возможность  включить  в  сферу  выделяемых  национально-
специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства,
что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.
3.4.10. В соответствии с  целями изучения литературного чтения на родном (русском)
языке»  содержание  обучения  для  каждого  класса  включает  два  основных раздела:  «Мир
детства» и «Россия – Родина моя». 
3.4.11. Программа  по  литературному  чтению  на  родном  (русском)  языке
предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем
подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания, разработка которого
в  рабочих  программах  предполагает  обращение  к  литературе  народов  России  в  целях
выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и
проблематике.  Произведения  региональных  авторов  учителя  могут  включать  в  рабочие
программы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона.
3.4.12. Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  литературного  чтения  на
родном (русском) языке – 135 часов: в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).
- Содержание обучения в 4 классе.
-  Раздел 1. Мир детства.
- . Я и книги.
-Испокон века книга растит человека.
-Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении
личности. Например:
-С.Т. Аксаков  «Детские  годы  Багрова-внука»  (фрагмент  главы  «Последовательные
воспоминания»).
-Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).
-С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент).
- . Я взрослею.
-. Скромность красит человека.
-Пословицы о скромности.
-Произведения,  отражающие  традиционные  представления  о  скромности  как  черте
характера. Например:
-Е.В. Клюев «Шагом марш».
-И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша».
-. Любовь всё побеждает.
-Произведения,  отражающие  традиционные  представления  о  милосердии,  сострадании,
сопереживании,  чуткости,  любви  как  нравственно-этических  ценностях,  значимых  для
национального русского сознания. Например:
-Б.П. Екимов «Ночь исцеления».
-И.А. Мазнин «Летний вечер».
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-. Я и моя семья.
-Такое разное детство.
-Произведения,  раскрывающие  картины  мира  русского  детства  в  разные  исторические
эпохи:  взросление,  особенности  отношений  с  окружающим  миром,  взрослыми  и
сверстниками. Например:
-Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент).
-М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый «полёт»).
-К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент).
- Я фантазирую и мечтаю.
-Придуманные миры.
-Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:
-Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент).
-В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты).
-. Раздел 2. Россия – Родина моя.
-. Родная страна во все времена сынами сильна.
-Люди земли Русской.
-Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например:
-Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).
-Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут».
-. Что мы Родиной зовём.
-Широка страна моя родная.
-Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли.
Например:
-А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент).
-А.Д. Дорофеев «Веретено».
-В.Г. Распутин «Саяны».
-Сказ о валдайских колокольчиках.
-. О родной природе.
-Под дыханьем непогоды.
-Поэтические  представления  русского  народа  о  ветре,  морозе,  грозе,  отражение  этих
представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:
-Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.
-В.Д. Берестов «Мороз».
-М.М. Зощенко «Гроза».
-А.А. Солоухин «Ветер».
3.4.13.  Распределённое  по  классам  содержание  обучения  сопровождается  следующим
деятельностным наполнением образовательного процесса.
-. Аудирование (слушание).
-Восприятие  на  слух  и  понимание  художественных  произведений,  отражающих
национально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по
воспринятому  на  слух  тексту  и  задавать  вопросы по  содержанию воспринятого  на  слух
текста.
-. Чтение.
-. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с
помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
-. Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.
-. Чтение  произведений  устного  народного  творчества:  русский  фольклорный  текст  как
источник познания ценностей и традиций народа.
-   Чтение  текстов  художественных  произведений,  отражающих  нравственно-этические
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном
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пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть,
сострадание  и  другие  Черты  русского  национального  характера:  доброта,  бескорыстие,
трудолюбие,  честность,  смелость  и  другие  Русские  национальные  традиции:  единение,
взаимопомощь,  открытость,  гостеприимство  и  другие.  Семейные  ценности:  лад,  любовь,
взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе
культуры православной семьи.
-Мир  русского  детства:  взросление,  особенность  отношений  с  окружающим  миром,
взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций.
Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.
-Понимание  особенностей  русской  литературы:  раскрытие  внутреннего  мира  героя,  его
переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского
народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и другие),
отражение  этих  представлений  в  фольклоре  и  их  развитие  в  русской  поэзии  и  прозе.
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.
-  Чтение информационных текстов:  историко-культурный комментарий к  произведениям,
отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.
-Говорение (культура речевого общения).
-Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных
текстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, высказывания,
отражающих  специфику  русской  художественной  литературы.  Пополнение  словарного
запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с использованием речевых
ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту (подробный, краткий, выборочный
пересказ текста).
-Соблюдение  в  учебных  ситуациях  этикетных  форм  и  устойчивых  формул‚  принципов
общения, лежащих в основе национального речевого этикета.
-Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся.
-Письмо (культура письменной речи).
-Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в
изучаемых произведениях.
-. Библиографическая культура.
-Выбор  книг  по  обсуждаемой  проблематике,  в  том  числе  с  использованием  списка
произведений  для  внеклассного  чтения,  рекомендованных  в  учебнике.  Использование
соответствующих  возрасту  словарей  и  энциклопедий,  содержащих  сведения  о  русской
культуре.
-Литературоведческая пропедевтика.
-Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий.
-Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы,
литературная  сказка,  рассказ,  притча,  стихотворение.  Прозаическая  и  поэтическая  речь,
художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма.
Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной речи.
-. Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  изученных  литературных
произведений).
-Интерпретация  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  обучающихся:
чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на
основе  художественного  произведения  с  учётом  коммуникативной  задачи  (для  разных
адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на репродукции картин
русских художников.
-. Планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  на  родном
(русском) языке.
3.4.13. Результаты  изучения  предмета  «Литературное  чтения  на  родном  (русском)
языке» в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
соответствуют  требованиям  к  результатам  освоения  федеральной  образовательной
программы начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО.
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-. В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на
уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные  результаты,  представленные  по  основным  направлениям  воспитательной
деятельности:
-Гражданско-патриотическое воспитание:
-становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение
художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;
-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения народов России;
-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
-уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений и фольклора;
-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений,  в  том числе  отражённых в  фольклорных и  художественных
произведениях.
-Духовно-нравственное воспитание:
-признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного
и читательского опыта;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием
языковых средств,  для выражения своего состояния и чувств,  проявление эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда  другим  людям  (в  том  числе  связанного  с  использованием  недопустимых  средств
языка);
-сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений.
-Эстетическое воспитание:
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в
искусстве слова;
-физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации;
-бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого  этикета  и
правил общения.
-Трудовое воспитание:
-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из
художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к
результатам труда,  навыки участия в различных видах трудовой деятельности,  интерес к
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных
произведений.
-Экологическое воспитание:
-бережное отношение к природе,  формируемое в процессе работы с текстами,  неприятие
действий, приносящих ей вред.
-Ценности научного познания:
-первоначальные  представления  о  научной  картине  мира,  формируемые  в  том  числе  в
процессе усвоения ряда литературоведческих понятий;
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-познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  чтению
художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.
-. В  результате  изучения  литературного  чтения  на  родном  (русском)  языке  на  уровне
начального  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные
универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
-У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия -как часть
познавательных универсальных учебных действий:
-сравнивать  различные  тексты,  устанавливать  основания  для  сравнения  текстов,
устанавливать аналогии текстов;
-объединять объекты (тексты) по определённому признаку;
-определять  существенный  признак  для  классификации  пословиц,  поговорок,
фразеологизмов;
-находить  в  текстах  закономерности  и  противоречия  на  основе  предложенного  учителем
алгоритма  наблюдения,  анализировать  алгоритм  действий  при  анализе  текста,
самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов;
-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
-устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.
-У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:
-с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  собственного
высказывания в соответствии с речевой ситуацией;
-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
-проводить  по  предложенному  плану  несложное  миниисследование,  выполнять  по
предложенному плану проектное задание;
-формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого смыслового анализа текста,  формулировать с  помощью учителя вопросы в
процессе анализа предложенного текстового материала;
-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях.
-У  обучающегося  будут  сформированы следующие  умения  работать  с  информацией  как
часть познавательных универсальных учебных действий:
-выбирать источник получения информации: нужный словарь,  справочник для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
-согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде  информацию  в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям,  справочникам,
учебнику);
-соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в
Интернете;
-анализировать  и  создавать  текстовую,  графическую,  видео,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
-понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать
схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.
-У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  -часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
-воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в  соответствии с  целями и
условиями общения в знакомой среде;
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-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;
-признавать возможность существования разных точек зрения;
-корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
-создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  в
соответствии с речевой ситуацией;
-подготавливать  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и  групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
-У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  как  части
регулятивных универсальных учебных действий:
-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
-выстраивать последовательность выбранных действий.
-  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля  как  части
регулятивных универсальных учебных действий:
-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
-корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  ошибок  и  ошибок,
связанных с анализом текстов;
-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов;
-находить ошибку, допущенную при работе с текстами;
-сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  других  обучающихся,
объективно оценивать их по предложенным критериям.
-  У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
-принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
-проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно
разрешать конфликты;
-ответственно выполнять свою часть работы;
-оценивать свой вклад в общий результат;
-выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
 Предметные  результаты.  Изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:
-понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как
особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
-осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения
произведений русской литературы;
-осознание  значимости  чтения  родной  русской  литературы  для  личного  развития,  для
познания  себя,  мира,  национальной  истории  и  культуры,  для  культурной
самоидентификации,  для  приобретения  потребности  в  систематическом  чтении  русской
литературы;
-ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с
нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;
-овладение  элементарными  представлениями  о  национальном  своеобразии  метафор,
олицетворений, эпитетов;
-совершенствование  читательских  умений  (чтение  вслух  и  про  себя,  владение
элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов);
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-применение  опыта  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого
самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного
текста,  доказывать  и  подтверждать  собственное  мнение  ссылками  на  текст,  передавать
содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа,
полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учётом  коммуникативной  задачи  (для  разных  адресатов),  читать  наизусть  стихотворные
произведения);
-самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение  собственного  круга
чтения;
-использование справочных источников для получения дополнительной информации.
 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов
по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке:
-осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной
самоидентификации;
-определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  художественного
текста;
-совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы  читательские
умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
-применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого
самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого),  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов);
-самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать  и  обогащать
собственный круг чтения;
-пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  текста  и  получения
дополнительной информации.

1.2.6. Иностранный язык (английский язык)
В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  
начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента
познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием
средств телекоммуникации.
Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства  патриотизма и  гордости за  свой народ,  свой край,  свою страну,  поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.  Знакомство  на
уроках иностранного языка с  доступными образцами зарубежного фольклора,  выражение
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своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом  речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры,  т.  е.  способность  ставить  и  решать
посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий), а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

К  концу  обучения  в  3  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку:

 Коммуникативные умения.

. Говорение:

-вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение,  диалог-
расспрос)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с  вербальными  и  (или)
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,
принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка  (не  менее  4  реплик  со  стороны  каждого
собеседника);

-создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ)
в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными
опорами;

-передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными
опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз).

-. Аудирование:

-воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  других  обучающихся
вербально/невербально реагировать на услышанное;

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом
материале,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой  информации  фактического  характера,  со  зрительной  опорой  и  с
использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной,  догадки  (время  звучания
текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).

-. Смысловое чтение:

-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале,  с  соблюдением правил  чтения  и  соответствующей интонацией,  демонстрируя
понимание прочитанного;

-читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием
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языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130
слов).

- Письмо:

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
страна проживания, любимые занятия и другие;

-писать  с  использованием  образца  поздравления  с  днем  рождения,  Новым  годом,
Рождеством с выражением пожеланий;

-создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.

- Языковые знания и навыки.

-. Фонетическая сторона речи:

-применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);

-применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных,
двусложных и многосложных словах (international, night);

-читать новые слова согласно основным правилам чтения;

-различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.

-. Графика, орфография и пунктуация:

-правильно писать изученные слова;

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки
в конце предложения, апостроф).

- Лексическая сторона речи:

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц
(слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  200  лексических  единиц,освоенных  на
первом году обучения;распознавать и образовывать родственные слова с  использованием
основныхспособовсловообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и
словосложения(football, snowman).

- Грамматическая сторона речи:

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в
отрицательной форме (Don’ttalk, please.);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There +
tobe в Past Simple Tense (Therewas a bridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing:
tolike/enjoydoingsomething;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo ...;

-распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  правильные  и  неправильные
глаголы  в  Past  Simple  Tense  в  повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных)  и
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

-распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  существительные  в
притяжательном падеже (Possessive Case);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном
падеже;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that –
those;
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-распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  неопределённые  местоимения
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;

-распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  вопросительные  слова  when,
whose, why;

-распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи количественные числительные
(13–100);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to
(We wentto Moscow lastyear.);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof,
behind;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной речи  предлоги  времени:  at,  in,  on  в
выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday.

 Социокультурные знания и умения:

-владеть  социокультурными  элементами  речевого  поведенческого  этикета,  принятыми  в
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,
просьба,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым
годом, Рождеством);

-кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.

-.  К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
рзультаты по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку:

-. Коммуникативные умения.

-. Говорение:

-вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение,  диалог-
расспрос)  на  основе вербальных и (или)  зрительных опор с  соблюдением норм речевого
этикета,  принятого в  стране/странах изучаемого языка (не  менее  4–5 реплик со  стороны
каждого собеседника);

-вести  диалог  –  разговор  по  телефону  с  использованием  картинок,  фотографий  и  (или)
ключевых слов в  стандартных ситуациях неофициального общения с  соблюдением норм
речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника;

-создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание,  рассуждение;
повествование/сообщение)  с  вербальными  и  (или)  зрительными  опорами  в  рамках
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не
менее 4–5 фраз);

-создавать  устные  связные  монологические  высказывания  по  образцу;  выражать  своё
отношение к предмету речи;

-передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными
опорами в объёме не менее 4–5 фраз.

-представлять  результаты  выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5
фраз.

- Аудирование:

-воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  других  обучающихся,
вербально/невербально реагировать на услышанное;

-воспринимать  на  слух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные  тексты,
построенные на  изученном языковом материале,  с  разной глубиной проникновения  в  их
содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера
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со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки
(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).

- Смысловое чтение:

-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале,  с  соблюдением правил  чтения  и  соответствующей интонацией,  демонстрируя
понимание прочитанного;

-читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации,  со
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной,
догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов;

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка;

-читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы  и  другие)  и  понимать
представленную в них информацию.

- Письмо:

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие;

-писать  с  использованием  образца  поздравления  с  днем  рождения,  Новым  годом,
Рождеством с выражением пожеланий;

-писать  с  использованием  образца  электронное  сообщение  личного  характера  (объём
сообщения – до 50 слов).

-. Языковые знания и навыки.

-. Фонетическая сторона речи:

-читать новые слова согласно основным правилам чтения;

-различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.

- Графика, орфография и пунктуация:

-правильно писать изученные слова;

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки
в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).

- Лексическая сторона речи:

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц
(слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  350  лексических  единиц,  освоенных  в
предшествующие годы обучения;

-распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения
(blackboard), конверсии (toplay – a play).

-. Грамматическая сторона речи:

-распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  PresentContinuousTense  в
повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных),  вопросительных  (общий  и
специальный вопрос) предложениях;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и Future
Simple Tense для выражения будущего действия;

-распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  модальные  глаголы
долженствования must и haveto;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных
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(формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the)
worst);

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.

- Социокультурные знания и умения:

-владеть  социокультурными  элементами  речевого  поведенческого  этикета,  принятыми  в
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,
выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым  годом,
Рождеством);

-знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;

-иметь представление о некоторых литературных персонажей;

---иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни);

-кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.

1.2.7. Математика и информатика

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального общего
образования.
Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.
• В  результате  изучения  математики  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
• -осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным
ситуациям,  для  развития  общей  культуры  человека,  способности  мыслить,  рассуждать,
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;
• -применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять
способность  договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;
• -осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
• -применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том
числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым  и
пожилым людям;
• -работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в
реальной  жизни,  повышающих интерес  к  интеллектуальному труду  и  уверенность  своих
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;
• -оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных
проблем;
• -характеризовать  свои  успехи  в  изучении  математики,  стремиться  углублять  свои
математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;
• -пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для  решения
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
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-  В  результате  изучения  математики  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.
-У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:
• -устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими  объектами  («часть-
целое», «причина-следствие», протяжённость);
• -применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,
классификация (группировка), обобщение;
• -приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки  для  успешного
решения учебных и житейских задач;
• -представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:
• -проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса
математики;
• -понимать  и  использовать  математическую  терминологию:  различать,
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
• -применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор
вариантов).
-  У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:
• -находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую
информацию в разных источниках информационной среды;
• -читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
диаграмму, другую модель);
• -представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
• -принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и
источники информации.
-  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
• -конструировать утверждения, проверять их истинность;
• -использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической
задачи;
• -комментировать процесс вычисления, построения, решения;
• -объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;
• -в  процессе  диалогов  по  обсуждению  изученного  материала  –  задавать  вопросы,
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей
правоты, проявлять этику общения;
• -создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  –  описание
(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),
инструкция (например, измерение длины отрезка);
• -ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять
деформированные;
• -самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
• -- У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как
часть регулятивных универсальных учебных действий:
• -планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• -планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  учебных
действий;
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• -выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых
в процессе обучения.
-У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  самоконтроля  как  часть
регулятивных универсальных учебных действий:
• -осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
• -выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
• -находить  ошибки  в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести  поиск  путей
преодоления ошибок;
• -предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать
способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);
• -оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
 - У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
• -участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов,
приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств,
выбора рационального способа, анализа информации;
• -осуществлять  совместный контроль  и  оценку  выполняемых действий,  предвидеть
возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их
предупреждения.
- К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие -предметные результаты по
отдельным темам программы по математике:
• -читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
• -находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное
число раз (в пределах 1000);
• -выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно,
в  пределах  1000  –  письменно),  умножение  и  деление  на  однозначное  число,  деление  с
остатком (в пределах 100 – устно и письменно);
• -выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
• -устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового
выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения,
вычитания, умножения и деления;
• -использовать  при  вычислениях  переместительное  и  сочетательное  свойства
сложения;
• -находить неизвестный компонент арифметического действия;
• -использовать  при  выполнении  практических  заданий  и  решении  задач  единицы:
длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм),
времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);
• -определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,  измерительных
инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений,
определять продолжительность события;
• -сравнивать  величины  длины,  площади,  массы,  времени,  стоимости,  устанавливая
между ними соотношение «больше или меньше на или в»;
• -называть, находить долю величины (половина, четверть);
• -сравнивать величины, выраженные долями;
• -использовать  при  решении  задач  и  в  практических  ситуациях  (покупка  товара,
определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
 при  решении  задач  выполнять  сложение  и  вычитание  однородных  величин,
умножение и деление величины на однозначное число;
 решать  задачи  в  одно-два  действия:  представлять  текст  задачи,  планировать  ход
решения,  записывать  решение  и  ответ,  анализировать  решение  (искать  другой  способ
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);
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• -конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,
многоугольник на заданные части;
• -сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
• -находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);
• -распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами:
«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;
• -формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (одно-
двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
• -классифицировать объекты по одному-двум признакам;
• -извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в
таблицах  (например,  расписание,  режим  работы),  на  предметах  повседневной  жизни
(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие
таблицы;
• -составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия
по алгоритму;
• -сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
• -выбирать верное решение математической задачи.
 -  К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по математике:
• -читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
• -находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное
число раз;
• -выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с  многозначными
числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком –
письменно (в пределах 1000);
• -вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками  или  без  скобок),
содержащего  2–4  арифметических  действия,  использовать  при  вычислениях  изученные
свойства арифметических действий;
• -выполнять  прикидку  результата  вычислений,  проверку  полученного  ответа  по
критериям:  достоверность  (реальность),  соответствие  правилу  (алгоритму),  а  также  с
помощью калькулятора;
• -находить долю величины, величину по ее доле;
• -находить неизвестный компонент арифметического действия;
• -использовать  единицы  величин  при  решении  задач  (длина,  масса,  время,
вместимость, стоимость, площадь, скорость);
• -использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час,
сутки,  неделя,  месяц,  год),  вместимости  (литр),  стоимости  (копейка,  рубль),  площади
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час);
• -использовать  при  решении  текстовых  задач  и  в  практических  ситуациях
соотношения  между  скоростью,  временем  и  пройденным  путем,  между
производительностью, временем и объёмом работы;
• -определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов  массу  предмета,
температуру  (например,  воды,  воздуха  в  помещении),  вместимость  с  помощью
измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;
• -решать  текстовые  задачи  в  1–3  действия,  выполнять  преобразование  заданных
величин,  выбирать  при  решении  подходящие  способы  вычисления,  сочетая  устные  и
письменные  вычисления  и  используя,  при  необходимости,  вычислительные  устройства,
оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию;
• -решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка
товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными,
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находить  недостающую  информацию  (например,  из  таблиц,  схем),  находить  различные
способы решения;
• -различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность
заданного радиуса;
• -различать  изображения  простейших пространственных фигур  (шар,  куб,  цилиндр,
конус, пирамида),  распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего
мира на плоскость (пол, стену);
• -выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей  составной
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных
из двух-трех прямоугольников (квадратов);
• -распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения,  приводить
пример, контрпример; 
• -формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (двух-
трехшаговые);
• -классифицировать  объекты  по  заданным  или  самостоятельно  установленным
одному-двум признакам;
• -извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);
• -заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
• -использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм,
план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги
алгоритма;
• -составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
• -выбирать  рациональное  решение  задачи,  находить  все  верные  решения  из
предложенных.

1.2.8. Окружающий мир
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  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 свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с  людьми,
обществом  и  природой,  что  станет  основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать
некоторые  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбежность  его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
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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.
Планируемые  результаты  освоения  программы  по  окружающему  миру  на  уровне
начального общего образования.
Личностные  результаты  освоения  программы  по  окружающему  миру  характеризуют
готовность  обучающихся  руководствоваться  традиционными  российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта
деятельности обучающихся, в части:
1) гражданско-патриотического воспитания:
становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России;  понимание  особой  роли
многонациональной России в современном мире;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности
к российскому народу, к своей национальной общности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к
своему и другим народам;
первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и
ответственности человека как члена общества;
2) духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию
их индивидуальности;
принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил
межличностных отношений,  которые строятся  на  проявлении гуманизма,  сопереживания,
уважения и доброжелательности;
применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности  договариваться,
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям;
3) эстетического воспитания:
понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной  культуры,
проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей  деятельности,  в
разных видах художественной деятельности.
4)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни;  выполнение  правил  безопасного  поведении  в  окружающей  среде  (в  том  числе
информационной);
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к
физическому и психическому здоровью;
5) трудового воспитания:
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осознание ценности трудовой деятельности в  жизни человека  и  общества,  ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;
6) экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе;
7) ценности научного познания:
осознание  ценности  познания  для  развития  человека,  необходимости  самообразования  и
саморазвития;
проявление  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,  любознательности  и
самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных
информационных средств.
В  результате  изучения  окружающего  мира  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:
понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной  среды
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать  связи  и
зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и
в пространстве);
сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения,
устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные
объекты;
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:
проводить  (по  предложенному и  самостоятельно  составленному плану  или  выдвинутому
предположению) наблюдения, несложные опыты; 
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
определять  разницу  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на
основе предложенных вопросов;
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
моделировать  ситуации  на  основе  изученного  материала  о  связях  в  природе  (живая  и
неживая  природа,  цепи  питания;  природные  зоны),  а  также  в  социуме  (лента  времени;
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие);
проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  ‒  целое,  причина  ‒
следствие);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения
информации с учётом учебной задачи;
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находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно
заданному алгоритму;
распознавать  достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно  или  на  основе
предложенного учителем способа её проверки;
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую,
аудиовизуальную информацию;
читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию:  схему,  таблицу,
иллюстрацию;
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя);
анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание)
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть  коммуникативных
универсальных учебных действий:
в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать  выступления
участников;
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов  наблюдений  и
опытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный  текст  об  изученных  объектах  и
явлениях природы, событиях социальной жизни;
подготавливать  небольшие  публичные  выступления  с  возможной  презентацией  (текст,
рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления.
. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
универсальных учебных действий:
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи;
выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля  и  самооценки  как  части
регулятивных универсальных учебных действий:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни;
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой
учителя;
оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости
корректировать их.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать  значения  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной
(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру);
коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу
каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их
возникновении мирно разрешать их без участия взрослого;
ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе
обучающийся научится:
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других
народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей
родного  края;  столицы  России,  городов  Российской  Федерации  с  богатой  историей  и
культурой;  российских центров декоративно-прикладного искусства;  проявлять интерес и
уважение к истории и культуре народов России;
показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
распознавать  изученные  объекты  природы  по  их  описанию,  рисункам  и  фотографиям,
различать их в окружающем мире;
проводить  по  предложенному  плану  или  инструкции  небольшие  опыты  с  природными
объектами с  использованием простейшего лабораторного оборудования и  измерительных
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;
группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  проводить  простейшую
классификацию;
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя
их существенные признаки и характерные свойства;
использовать  различные  источники  информации  о  природе  и  обществе  для  поиска  и
извлечения информации, ответов на вопросы;
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения
простейших явлений и процессов в природе, организме человека;
фиксировать  результаты  наблюдений,  опытной  работы,  в  процессе  коллективной
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);
соблюдать  правила  безопасного  поведения  пассажира  железнодорожного,  водного  и
авиатранспорта;
соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,  в  том  числе  требования  к  двигательной
активности и принципы здорового питания;
соблюдать основы профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях  контролируемого  доступа  в
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.
. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе
обучающийся научится:
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других
народов, государственным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы,
равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);
показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
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находить место изученных событий на «ленте времени»;
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами
истории России;
рассказывать о  государственных праздниках России,  наиболее важных событиях истории
России,  наиболее  известных  российских  исторических  деятелях  разных  периодов,
достопримечательностях столицы России и родного края;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные
признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;
проводить  по  предложенному  (самостоятельно  составленному)  плану  или  выдвинутому
предположению несложные  наблюдения,  опыты с  объектами  природы с  использованием
простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов,  следуя  правилам
безопасного труда;
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию,
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  самостоятельно  выбирая
признак для группировки; проводить простейшие классификации;
сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  их  внешних  признаков  и
известных характерных свойств;
использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе  для  объяснения  простейших  явлений  и
процессов  в  природе  (в  том  числе  смены  дня  и  ночи,  смены  времён  года,  сезонных
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);
называть  наиболее  значимые  природные  объекты  Всемирного  наследия  в  России  и  за
рубежом (в пределах изученного);
называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать  по  заданному  плану  собственные  развёрнутые  высказывания  о  природе  и
обществе;
использовать  различные  источники  информации  для  поиска  и  извлечения  информации,
ответов на вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;
соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  использовании  объектов  транспортной
инфраструктуры населённого пункта,  в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);
соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  езде  на  велосипеде,  самокате  и  других
средствах индивидуальной мобильности;
осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов  и  верифицированной
информации в Интернете;
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных
и информационных ресурсов.

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики

.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  ОРКСЭ  на  уровне  начального
общего образования.
– Личностные  результаты  освоения  программы  по  ОРКСЭ  на  уровне  начального
общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней
позиции личности.
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– В  результате  изучения  ОРКСЭ  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
– понимать  основы  российской  гражданской  идентичности,  испытывать  чувство
гордости за свою Родину;
– формировать  национальную  и  гражданскую  самоидентичность,  осознавать  свою
этническую и национальную принадлежность;
– понимать  значения  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
осознавать ценность человеческой жизни;
– понимать  значения  нравственных норм и  ценностей  как  условия  жизни личности,
семьи, общества;
– осознавать  право  гражданина  Российской  Федерации  исповедовать  любую
традиционную религию или не исповедовать никакой религии;
– строить своё общение,  совместную деятельность на основе правил коммуникации:
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от
принадлежности собеседников к религии или к атеизму;
– соотносить свои поступки с  нравственными ценностями,  принятыми в российском
обществе,  проявлять  уважение  к  духовным  традициям  народов  России,  терпимость  к
представителям разного вероисповедания;
– строить  своё  поведение  с  учётом  нравственных  норм  и  правил,  проявлять  в
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при
необходимости прийти на помощь;
– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре,
стремиться  анализировать  своё  поведение,  избегать  негативных  поступков  и  действий,
оскорбляющих других людей;
– понимать  необходимость  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям.
– .  В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.
– Метапредметные результаты:
– овладевать  способностью  понимания  и  сохранения  целей  и  задач  учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
– совершенствовать  умения  в  различных  видах  речевой  деятельности  и
коммуникативных ситуациях,  использование  речевых средств  и  средств  информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и
познавательных задач;
– совершенствовать  умения  в  области  работы  с  информацией,  осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
– овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
– овладевать  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
– формировать  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право  каждого  иметь  свою
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
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– совершенствовать  организационные  умения  в  области  коллективной  деятельности,
умения  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения,  умений  договариваться  о
распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
– .  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
– ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  общества  –
мораль,  этика,  этикет,  справедливость,  гуманизм,  благотворительность,  а  также
используемых в разных религиях (в пределах изученного);
– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
– применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,
анализировать,  обобщать,  подготавливать  выводы  на  основе  изучаемого  фактического
материала;
– признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения,  обосновывать  свои
суждения, приводить убедительные доказательства;
– выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
– . У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий:
– воспроизводить  прослушанную  (прочитанную)  информацию,  подчёркивать  её
принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике;
– использовать  разные  средства  для  получения  информации  в  соответствии  с
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
– анализировать,  сравнивать  информацию,  представленную  в  разных  источниках,  с
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.
– У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий:
– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч,
сказаний,  произведений  фольклора  и  художественной  литературы,  анализа  и  оценки
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;
– соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии,  корректно  задавать  вопросы  и
высказывать  своё  мнение,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  с  учётом
особенностей участников общения;
– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа
и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской
этике.
– часть регулятивных универсальных учебных действий:
– проявлять  самостоятельность,  инициативность,  организованность  в  осуществлении
учебной  деятельности  и  в  конкретных  жизненных  ситуациях,  контролировать  состояние
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни
ситуации и способы их предупреждения;
– проявлять  готовность  изменять  себя,  оценивать  свои  поступки,  ориентируясь  на
нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность
к сознательному самоограничению в поведении;
– анализировать  ситуации,  отражающие  примеры  положительного  и  негативного
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
– выражать  своё  отношение  к  анализируемым  событиям,  поступкам,  действиям:
одобрять  нравственные  нормы  поведения,  осуждать  проявление  несправедливости,
жадности, нечестности, зла;
– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание
больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
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– . У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
– выбирать  партнёра  не  только по личным симпатиям,  но и  по деловым качествам,
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей
работе, объективно их оценивать;
– владеть  умениями  совместной  деятельности:  подчиняться,  договариваться,
руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
– подготавливать  индивидуально,  в  парах,  в  группах  сообщения  по  изученному  и
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
– .  К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:
– . Модуль «Основы православной культуры».
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,  людях,
окружающей действительности;
– выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
– выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
– рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
– раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре,
традиции (любовь,  вера,  милосердие,  прощение,  покаяние,  сострадание,  ответственность,
послушание,  грех  как  нарушение  заповедей,  борьба  с  грехом,  спасение),  основное
содержание  и  соотношение  ветхозаветных  Десяти  заповедей  и  Евангельских  заповедей
Блаженств,  христианского  нравственного  идеала,  объяснять  «золотое  правило
нравственности» в православной христианской традиции;
– первоначальный  опыт  осмысления  и  нравственной  оценки  поступков,  поведения
(своих и других людей) с позиций православной этики;
– раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;
– рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет,
Евангелия  и  евангелисты),  апостолах,  святых  и  житиях  святых,  священнослужителях,
богослужениях,  молитвах,  Таинствах  (общее  число  Таинств,  смысл  Таинств  Крещения,
Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;
– рассказывать  о  назначении  и  устройстве  православного  храма  (собственно  храм,
притвор,  алтарь,  иконы,  иконостас),  нормах  поведения  в  храме,  общения  с  мирянами  и
священнослужителями;
– рассказывать  о  православных  праздниках  (не  менее  трёх,  включая  Воскресение
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;
– раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  православной  семье,
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей;
– распознавать  христианскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл
(православный крест) и значение в православной культуре;
– рассказывать о художественной культуре в православной традиции,  об иконописи,
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;
– излагать  основные  исторические  сведения  о  возникновении  православной
религиозной  традиции  в  России  (Крещение  Руси),  своими  словами  объяснять  роль
православия  в  становлении  культуры  народов  России,  российской  культуры  и
государственности;
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– первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы,
монастыри,  святыни,  памятные  и  святые  места),  оформлению  и  представлению  её
результатов;
– приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  использованием
этических  норм  религиозной  культуры  и  внутренней  установки  личности,  поступать
согласно своей совести;
– выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора,
отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания,  понимание
российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),
понимание российского общенародного (общенационального,  гражданского)  патриотизма,
любви к  Отечеству,  нашей общей Родине  –  России,  приводить  примеры сотрудничества
последователей традиционных религий;
– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,
буддизм, иудаизм;
– выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.
– Модуль «Основы светской этики».
– Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы
светской этики» должны отражать сформированность умений:
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,  людях,
окружающей действительности;
– выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
– выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
– рассказывать  о  российской  светской  (гражданской)  этике  как  общепринятых  в
российском  обществе  нормах  морали,  отношений  и  поведения  людей,  основанных  на
российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и
обязанностях человека и гражданина в России;
– раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики
(справедливость,  совесть,  ответственность,  сострадание,  ценность  и  достоинство
человеческой  жизни,  взаимоуважение,  вера  в  добро,  человеколюбие,  милосердие,
добродетели,  патриотизм,  труд)  в  отношениях  между  людьми  в  российском  обществе,
объяснять «золотое правило нравственности»;
– высказывать  суждения  оценочного  характера  о  значении  нравственности  в  жизни
человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и
нормы этикета, приводить примеры;
– первоначальный  опыт  осмысления  и  нравственной  оценки  поступков,  поведения
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;
– раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  об  основных  нормах
российской  светской  (гражданской)  этики:  любовь  к  Родине,  российский  патриотизм  и
гражданственность,  защита  Отечества,  уважение  памяти  предков,  исторического  и
культурного  наследия  и  особенностей  народов  России,  российского  общества,  уважение
чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных,
охрана окружающей среды;
– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества,
российских  праздниках  (государственные,  народные,  религиозные,  семейные  праздники),
российских  государственных  праздниках,  их  истории  и  традициях  (не  менее  трёх),
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России),
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праздниках  в  своём  регионе  (не  менее  одного),  о  роли  семейных  праздников  в  жизни
человека, семьи;
– раскрывать  основное содержание понимания семьи,  отношений в  семье  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей  (семья  –  союз  мужчины  и  женщины  на
основе взаимной любви для совместной жизни,  рождения и воспитания детей,  любовь и
забота  родителей  о  детях,  любовь  и  забота  детей  о  нуждающихся  в  помощи родителях,
уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей;
– распознавать  российскую  государственную  символику,  символику  своего  региона,
объяснять  её  значение,  выражать  уважение  российской  государственности,  законов  в
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;
– рассказывать  о  трудовой морали,  нравственных традициях трудовой деятельности,
предпринимательства  в  России,  выражать  нравственную  ориентацию  на  трудолюбие,
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
– рассказывать  о  российских культурных и  природных памятниках,  о  культурных и
природных достопримечательностях своего региона;
– раскрывать  основное  содержание  российской  светской  (гражданской)  этики  на
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории
России;
– объяснять  своими  словами  роль  светской  (гражданской)  этики  в  становлении
российской государственности;
– первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению
исторического  и  культурного  наследия  народов  России,  российского  общества  в  своей
местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;
– приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  использованием
этических  норм  российской  светской  (гражданской)  этики   и  внутренней  установки
личности поступать согласно своей совести;
– выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора,
отношения человека,  людей в обществе к религии,  свободы вероисповедания,  понимание
российского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),
понимание российского общенародного (общенационального,  гражданского)  патриотизма,
любви к  Отечеству,  нашей общей Родине  –  России,  приводить  примеры сотрудничества
последователей традиционных религий;
– называть  традиционные  религии  в  России,  народы  России,  для  которых
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства,  ценности человеческой
жизни в российской светской (гражданской) этике.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 
на уровне начального общего образования

1.2.10. Изобразительное искусство
– Планируемые  результаты  освоения  программы  по  изобразительному  искусству  на
уровне начального общего образования.
– Личностные  результаты  освоения  программы  по  изобразительному  искусству  на
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования
внутренней позиции личности.
– В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
– уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;
– ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие  индивидуально-
личностные позиции и социально значимые личностные качества;
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– духовно-нравственное развитие обучающихся;
– мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию
в социально-значимой деятельности;
– позитивный  опыт  участия  в  творческой  деятельности;  интерес  к  произведениям
искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах  нравственности  и  гуманизма,
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других
народов.
– Патриотическое  воспитание  осуществляется  через  освоение  обучающимися
содержания  традиций отечественной  культуры,  выраженной в  её  архитектуре,  народном,
декоративно-прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает
патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  восприятия  и  освоения  в  личной
художественной  деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и  мудрости,  заложенных  в
культурных традициях.
– Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям
отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет  способствует  пониманию
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных  эстетических  идеалов.
Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства
личной ответственности.
– Духовно-нравственное  воспитание  является  стержнем  художественного  развития
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия
искусством  помогают  обучающемуся  обрести  социально  значимые  знания.  Развитие
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и
члена общества.
– Эстетическое  воспитание  –  важнейший  компонент  и  условие  развития  социально
значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном  и
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию
ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к
их  пониманию,  а  также  в  отношении  к  семье,  природе,  труду,  искусству,  культурному
наследию.
– Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются  как  эмоционально
окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе  развития
навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-
творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при
выполнении заданий культурно-исторической направленности.
– Экологическое  воспитание  происходит  в  процессе  художественно-эстетического
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
– Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального,
практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,
творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения
сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу –
обязательные требования к определённым заданиям по программе.
– В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.
– Пространственные представления и сенсорные способности:
– характеризовать форму предмета, конструкции;
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– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
– находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных  форм  и
предметов;
– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
– анализировать  пропорциональные  отношения  частей  внутри  целого  и  предметов
между собой;
– обобщать форму составной конструкции;
– выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении
(визуальном образе) на установленных основаниях;
– передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции;
– соотносить  тональные  отношения  (тёмное  –  светлое)  в  пространственных  и
плоскостных объектах;
– выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых  отношений  в
пространственной среде и плоскостном изображении.
– .  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
– проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в  процессе  освоения
выразительных свойств различных художественных материалов;
– проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  процессе  самостоятельного
выполнения  художественных  заданий;  проявлять  исследовательские  и  аналитические
действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений
изобразительного  искусства,  архитектуры  и  продуктов  детского  художественного
творчества;
– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;
– анализировать  и  оценивать  с  позиций эстетических  категорий  явления  природы и
предметно-пространственную среду жизни человека;
– формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и  другим
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;
– использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и
декоративных композиций;
– классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по
назначению в жизни людей;
– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструмента анализа содержания произведений;
– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
– У  обучающегося  будут  сформированы умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:
– использовать электронные образовательные ресурсы;
– работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
– выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы  Интернета,
цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
– анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
– самостоятельно  подготавливать  информацию на  заданную или  выбранную тему  и
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
– осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в
отечественные  художественные  музеи  и  зарубежные художественные  музеи  (галереи)  на
основе установок и квестов, предложенных учителем;
– соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете.
– У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий: 
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– понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор –
зритель), между поколениями, между народами;
– вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к
оппонентам,  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями участников  общения,  выявляя  и
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
– находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта
интересов в процессе совместной художественной деятельности;
– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;
– анализировать  произведения  детского  художественного  творчества  с  позиций  их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
– признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать,
понимать намерения и переживания свои и других людей;
– взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять
поручения,  подчиняться,  ответственно относиться к своей задаче по достижению общего
результата.
– . У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как
часть регулятивных универсальных учебных действий: 
– внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
– соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
– 1порядок  в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым
материалам;
– соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своей деятельности в процессе достижения результата.
– К  концу  обучения  в  3  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
– . Модуль «Графика».
– Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,
многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
– Получать  опыт  создания  эскиза  книжки-игрушки  на  выбранный  сюжет:  рисунок
обложки  с  соединением  шрифта  (текста)  и  изображения,  рисунок  прописной  буквицы,
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.
– Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи,
о работе художника над шрифтовой композицией.
– Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая
в ней шрифт и изображение.
– Узнавать о  работе художников над плакатами и афишами.  Выполнять творческую
композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
– Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
– Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
– Создавать  маску  сказочного  персонажа с  ярко  выраженным характером лица  (для
карнавала или спектакля).
–  «Живопись».
– Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению
натуры или по представлению.
– Рассматривать,  эстетически  анализировать  сюжет  и  композицию,  эмоциональное
настроение в натюрмортах известных отечественных художников.
– Приобретать  опыт  создания  творческой  живописной  работы –  натюрморта  с  ярко
выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».
– Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению.
– Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
– Приобрести представление о деятельности художника в театре.
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– Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
– Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
– Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений,
по памяти и по представлению.
– . Модуль «Скульптура».
– Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета
известной  сказки  (или  создание  этого  персонажа  в  технике  бумагопластики,  по  выбору
учителя).
– Учиться  создавать  игрушку  из  подручного  нехудожественного  материала  путём
добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа».
– Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая
пластика, рельеф (виды рельефа).
– Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
– . Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
– Узнавать  о  создании  глиняной  и  деревянной  посуды:  народные  художественные
промыслы Гжель и Хохлома.
– Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду
Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы,  свойственные этим промыслам;
выполнить  эскизы  орнаментов,  украшающих  посуду  (по  мотивам  выбранного
художественного промысла).
– Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей,
стен,  уметь  рассуждать  с  использованием  зрительного  материала  о  видах  симметрии  в
сетчатом орнаменте.
– Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
– Получить  опыт  создания  композиции  орнамента  в  квадрате  (в  качестве  эскиза
росписи женского платка).
– Модуль «Архитектура».
– Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему
исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
– Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе
по созданию такого макета.
– Создать  в  виде  рисунков  или  объёмных  аппликаций  из  цветной  бумаги  эскизы
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
– Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное
средство.
– Выполнить  творческий  рисунок  –  создать  образ  своего  города  или  села  или
участвовать  в  коллективной  работе  по  созданию образа  своего  города  или  села  (в  виде
коллажа).
– Модуль «Восприятие произведений искусства».
– Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически
относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг,  получая
различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской
книги.
– Рассматривать  и  анализировать  архитектурные  постройки  своего  города  (села),
характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и
обсуждать  их  архитектурные  особенности,  приобретать  представления,  аналитический  и
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных
путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.
– Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных
видов  искусства  –  живописи,  графики,  скульптуры;  архитектуры,  дизайна,  декоративно-
прикладных  видов  искусства,  а  также  деятельности  художника  в  кино,  в  театре,  на
празднике.
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– Называть  основные  жанры  живописи,  графики  и  скульптуры,  определяемые
предметом изображения.
– Иметь  представление  об  именах  крупнейших  отечественных  художников-
пейзажистов:  И.И.  Шишкина,  И.И.  Левитана,  А.К.  Саврасова,  В.Д.  Поленова,  И.К.
Айвазовского  и  других  (по  выбору  учителя),  приобретать  представления  об  их
произведениях.
– Осуществлять  виртуальные  интерактивные  путешествия  в  художественные  музеи,
участвовать  в  исследовательских  квестах,  в  обсуждении  впечатлений  от  виртуальных
путешествий.
– иметь  представление  об  именах  крупнейших  отечественных  портретистов:  В.И.
Сурикова,  И.Е.  Репина,  В.А.  Серова  и  других  (по  выбору  учителя),  приобретать
представления об их произведениях.
– Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их
коллекции:  Государственная  Третьяковская  галерея,  Государственный  Эрмитаж,
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина.
– Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях
своих региональных музеев.
– 3. Модуль «Азбука цифровой графики».
– Осваивать  приёмы  работы  в  графическом  редакторе  с  линиями,  геометрическими
фигурами, инструментами традиционного рисования.
– Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:
исследования  свойств  ритма  и  построения  ритмических  композиций,  составления
орнаментов путём различных повторений рисунка узора,  простого повторения (раппорт),
экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.
– Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции;
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
– Осваивать  приёмы  соединения  шрифта  и  векторного  изображения  при  создании,
например, поздравительных открыток, афиши.
– Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной
программы Picture  Manager  (или другой):  изменение яркости,  контраста  и  насыщенности
цвета, обрезка изображения, поворот, отражение.
– Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и,
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов,
предложенных учителем.
– К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
– Модуль «Графика».
– Осваивать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  и  применять  их  в  своей
практической  творческой  деятельности.  Изучать  основные  пропорции  фигуры  человека,
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в
своих рисунках.
– Приобретать  представление  о  традиционных  одеждах  разных  народов  и
представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении
персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.
– Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
– Модуль «Живопись».
– Выполнять  живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж
гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
– Передавать  в  изображении народные представления  о  красоте  человека,  создавать
образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
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– Приобретать  опыт  создания  портретов  женских  и  мужских,  портрета  пожилого
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из
выбранной культурной эпохи).
– Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
– Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
– Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно
(аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников  (русского
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается
обобщённый образ национальной культуры.
– Модуль «Скульптура».
– Лепка  из  пластилина  эскиза  памятника  выбранному  герою  или  участие  в
коллективной  разработке  проекта  макета  мемориального  комплекса  (работа  выполняется
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей
стране).
– . Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
– Исследовать  и  создавать  зарисовки  особенностей,  характерных  для  орнаментов
разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов),
показать  в  рисунках  традиции  использования  орнаментов  в  архитектуре,  одежде,
оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
– Изучить  и  показать  в  практической  творческой  работе  орнаменты,  традиционные
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву,
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
– Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских
уборов,  особенностях  мужской  одежды  разных  сословий,  а  также  о  связи  украшения
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

– Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов,
со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

– Модуль «Архитектура».
– Получить  представление  о  конструкции  традиционных  жилищ  у  разных

народов, об их связи с окружающей природой.
– Познакомиться  с  конструкцией  избы  –  традиционного  деревянного  жилого

дома  –  и  надворных  построек,  строить  из  бумаги  или  изображать  конструкцию  избы,
понимать  и  уметь  объяснять  тесную связь  декора  (украшений)  избы с  функциональным
значением  тех  же  деталей:  единство  красоты  и  пользы.  Иметь  представления  о
конструктивных особенностях переносного жилища – юрты.

– Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного
древнерусского  храма,  иметь  представление  о  наиболее  значительных  древнерусских
соборах  и  их  местонахождении,  о  красоте  и  конструктивных  особенностях  памятников
русского  деревянного  зодчества.  Иметь  представления  об  устройстве  и  красоте
древнерусского  города,  его  архитектурном  устройстве  и  жизни  в  нём  людей.  Иметь
представление  об  основных  конструктивных  чертах  древнегреческого  храма,  уметь  его
изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.

– Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений,
характерных для  разных культур:  готический  (романский)  собор  в  европейских  городах,
буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.

– Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

– Модуль «Восприятие произведений искусства».
– Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций

русской  отечественной  культуры  (произведения  В.М.  Васнецова,  А.М.  Васнецова,  Б.М.
Кустодиева,  В.И.  Сурикова,  К.А.  Коровина,  А.Г.  Венецианова,  А.П.  Рябушкина,  И.Я.
Билибина и других по выбору учителя).

84



– Иметь  образные  представления  о  каменном  древнерусском  зодчестве
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с
учётом  местных  архитектурных  комплексов,  в  том  числе  монастырских),  о  памятниках
русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

– Узнавать  соборы  Московского  Кремля,  Софийский  собор  в  Великом
Новгороде, храм Покрова на Нерли.

– Называть  и  объяснять  содержание  памятника  К.  Минину  и  Д.  Пожарскому
скульптора И.П. Мартоса в Москве.

– Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей
и  объяснять  их  особое  значение  в  жизни  людей  (мемориальные  ансамбли:  Могила
Неизвестного Солдата в  Москве;  памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на
Мамаевом  кургане,  «Воин-освободитель»  в  берлинском  Трептов-парке,  Пискарёвский
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах
поведения при посещении мемориальных памятников.

– Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и  изобразительных
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе
Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения.

– Различать  общий  вид  и  представлять  основные  компоненты  конструкции
готических  (романских)  соборов,  иметь  представление  об  особенностях  архитектурного
устройства  мусульманских  мечетей,  иметь  представление  об  архитектурном  своеобразии
здания буддийской пагоды.

– Приводить  примеры  произведений  великих  европейских  художников:
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

– Модуль «Азбука цифровой графики».
– Осваивать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  с  помощью

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение
линии  горизонта  и  точки  схода,  перспективных  сокращений,  цветовых  и  тональных
изменений.

– Моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы)
и различные варианты его устройства.

– Использовать  поисковую  систему  для  знакомства  с  разными  видами
деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.

– Осваивать  строение  юрты,  моделируя  её  конструкцию  в  графическом
редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.

– Моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов
геометрических  фигур  конструкции  храмовых  зданий  разных  культур  (каменный
православный собор с  закомарами,  со сводами-нефами,  главой,  куполом,  готический или
романский собор, пагода, мечеть).

– Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью
геометрических  фигур  или  на  линейной  основе;  изобразить  различные  фазы  движения,
двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию
схематического движения человека).

– Освоить  анимацию  простого  повторяющегося  движения  изображения  в
виртуальном редакторе GIF-анимации.

– Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по
темам  изучаемого  материала,  собирая  в  поисковых  системах  нужный  материал,  или  на
основе  собственных  фотографий  и  фотографий  своих  рисунков,  выполнять  шрифтовые
надписи  наиболее  важных  определений,  названий,  положений,  которые  надо  помнить  и
знать.
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
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1.2.11. Музыка
Планируемые  результаты  освоения  программы  по  музыке  на  уровне  начального

общего образования.
В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования  у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) в области гражданско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности;
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и

традиций республик Российской Федерации;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной

культуры народов России;
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики;
2) в области духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества

в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности;
3) в области эстетического воспитания:
восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  музыкальным  традициям  и

творчеству своего и других народов;
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
стремление к самовыражению в разных видах искусства;
4) в области  научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной

картины мира;
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании;
5)  в  области  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия:
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в

окружающей среде и готовность к их выполнению;
бережное  отношение  к  физиологическим  системам  организма,  задействованным  в

музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция,  музыкальный  слух,
голос);

профилактика  умственного  и  физического  утомления  с  использованием
возможностей музыкотерапии;

6) в области трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности;
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
7) в области экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования  у

обучающегося  будут  сформированы  универсальные  познавательные  учебные  действия,
универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные
действия.

. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть универсальных познавательных учебных действий:

сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры,
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по
определённому признаку;
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определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка,
произведения, исполнительские составы);

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального
искусства,  сведениях  и  наблюдениях  за  звучащим  музыкальным  материалом  на  основе
предложенного учителем алгоритма;

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустическойдля решения
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и
исполнения, делать выводы.

.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть универсальных познавательных учебных действий:

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и
желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числев  отношении  собственных
музыкально-исполнительских навыков;

с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых
упражнений,  планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности,
ситуации совместного музицирования;

сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо установлению
особенностей предмета  изучения и  связей между музыкальными объектами и  явлениями
(часть – целое, причина – следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового
эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных
явлений в различных условиях.

У  обучающегося  будут  сформированы умения  работать  с  информацией  как  часть
универсальных познавательных учебных действий:

выбирать источник получения информации;
согласно  заданному алгоритму находить  в  предложенном источнике  информацию,

представленную в явном виде;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на

основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей)

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую,  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)по  предложенному

учителем алгоритму;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  как  часть  универсальных

коммуникативных учебных действий:
1) невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (солоили в коллективе);
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи,

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
2) вербальная коммуникация:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
подготавливать небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
3) совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного

восприятия, исполнения музыки;
переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповойи

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальныес  учётом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуациина  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  использованием

предложенных образцов.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части

универсальных регулятивных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля  как  части

универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
.  Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  учебных  действий

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности)
и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.).

. Предметные результаты изучения музыки.
Предметные  результаты  характеризуют  начальный  этап  формирования  у

обучающихся  основ  музыкальной  культуры и  проявляютсяв  способности  к  музыкальной
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном
ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
с  интересом занимаются музыкой,  любят петь,  умеют слушать серьёзную музыку,

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных
музыкальных инструментах;

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать

музыкальные  произведения,  композиторов,  исполнителей,  которые  им  нравятся,
аргументировать свой выбор;

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
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К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:
определять  принадлежность  музыкальных  интонаций,  изученных  произведений  к

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения:

духовые, ударные, струнные;
определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и  их  фрагментов  к

композиторскому или народному творчеству;
различать  манеру  пения,  инструментального  исполнения,  типы  солистов  и

коллективов – народных и академических;
создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментахпри  исполнении

народной песни;
исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и  без

сопровождения;
участвовать  в  коллективной  игре  (импровизации)  (вокальной,  инструментальной,

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.
К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:
различать  на  слух  произведения  классической  музыки,  называть  автора  и

произведение, исполнительский состав;
различать  и  характеризовать  простейшие  жанры  музыки  (песня,  танец,  марш),

выделять  и  называть  типичные  жанровые  признаки  песни,  танца  и  марша в  сочинениях
композиторов-классиков;

различать  концертные  жанры  по  особенностям  исполнения  (камерныеи
симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков;

воспринимать  музыку  в  соответствии  с  её  настроением,  характером,  осознавать
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от
музыкального восприятия;

характеризовать  выразительные  средства,  использованные  композитором  для
создания музыкального образа;

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.

. К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять

песни,  посвящённые  Победе  нашего  народа  в  Великой  Отечественной  войне,  песни,
воспевающие  красоту  родной  природы,  выражающие  разнообразные  эмоции,  чувства  и
настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с
движением), декламационность, эпос (связь со словом);

осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  находить
прекрасное в окружающем мире и в человеке,  стремиться к развитию и удовлетворению
эстетических потребностей

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
различать  на  слух  и  исполнять  произведения  народной  и  композиторской  музыки

других стран;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных
традиций и жанров);
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различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),
выделять и называть типичные жанровые признаки.

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится:
определять  характер,  настроение  музыкальных  произведений  духовной  музыки,

характеризовать её жизненное предназначение;
исполнять доступные образцы духовной музыки;
рассказывать  об  особенностях  исполнения,  традициях  звучания  духовной  музыки

Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  конфессий  согласно  региональной
религиозной традиции).

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,

оперетта, мюзикл);
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие),

узнавать  на  слух  и  называть  освоенные  музыкальные  произведения  (фрагменты)  и  их
авторов;

различать  виды  музыкальных  коллективов  (ансамблей,  оркестров,  хоров),  тембры
человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать  черты профессий,  связанных  с  созданием музыкального  спектакля,  и  их
роли  в  творческом  процессе:  композитор,  музыкант,  дирижёр,  сценарист,  режиссёр,
хореограф, певец, художник и другие.

. К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся
научится:

различать  разнообразные  виды  и  жанры  современной  музыкальной  культуры,
стремиться к расширению музыкального кругозора;  

различать  и  определять  на  слух  принадлежность  музыкальных  произведений,
исполнительского  стиля  к  различным  направлениям  современной  музыки  (в  том  числе
эстрады, мюзикла, джаза);

анализировать,  называть  музыкально-выразительные  средства,  определяющие
основной  характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-
выразительными средствами при исполнении;

исполнять современные музыкальные произведения,  соблюдая певческую культуру
звука.

. К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  короткие,  тихие,

громкие, низкие, высокие;
различать  элементы  музыкального  языка  (темп,  тембр,  регистр,  динамика,  ритм,

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства

и различия музыкальных и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать  значения  термина  «музыкальная  форма»,  определять  на  слух  простые

музыкальные  формы  –  двухчастную,  трёхчастную  и  трёхчастную  репризную,  рондо,
вариации;

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

1.2.12. Технология

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего
образования.
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Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.
В  результате  изучения  технологии  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  гармонического
сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы,  ответственное  отношение  к
сохранению окружающей среды;
понимание культурно-исторической ценности традиций,  отражённых в  предметном мире,
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным
традициям других народов;
проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды,
эстетические  чувства  –  эмоционально-положительное  восприятие  и  понимание  красоты
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной
культуры;
проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации,  мотивация  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  способность  к  различным  видам  практической
преобразующей деятельности;
проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступными проблемами;
готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения,
проявление толерантности и доброжелательности.
В  результате  изучения  технологии  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.
. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах
изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных
признаков;
сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
проводить  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного
характера) по изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой
деятельности;
комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов
природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других
доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
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анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации
для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной  форме,  выполнять  действия
моделирования, работать с моделями;
использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом),
оценивать  объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения
конкретных учебных задач;
следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в  других
информационных источниках.
.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть  коммуникативных
универсальных учебных действий:
вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и
дополнения,  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать,
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;
строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть
регулятивных универсальных учебных действий:
рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и
наведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после
его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:
обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя  (лидера)  и
подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;
проявлять  интерес  к  работе  товарищей,  в  доброжелательной  форме  комментировать  и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания,  оказывать  при
необходимости помощь;
понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения,  предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.
. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по технологии:
понимать  смысл  понятий  «чертёж  развёртки»,  «канцелярский  нож»,  «шило»,
«искусственный материал»;
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного
искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и
распространённые в крае ремёсла;
называть  и  описывать  свойства  наиболее  распространённых  изучаемых искусственных  и
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);
читать  чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток  с  помощью  чертёжных
инструментов (линейка, угольник, циркуль);
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узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
решать  простейшие  задачи  технико-технологического  характера  по  изменению  вида  и
способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в
соответствии  с  новыми  (дополненными)  требованиями,  использовать  комбинированные
техники  при  изготовлении  изделий  в  соответствии  с  технической  или  декоративно-
художественной задачей;
понимать  технологический  и  практический  смысл  различных  видов  соединений  в
технических  объектах,  простейшие  способы  достижения  прочности  конструкций,
использовать их при решении простейших конструкторских задач;
конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по
заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от  требований
конструкции;
называть  несколько  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  способов
передачи информации (из реального окружения обучающихся);
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и
обработки информации;
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий
для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных
заданий;
выполнять  проектные  задания  в  соответствии  с  содержанием  изученного  материала  на
основе полученных знаний и умений.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по технологии:
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве
и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках
изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от
вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
самостоятельно планировать  и  выполнять  практическое  задание (практическую работу)  с
использованием инструкционной (технологической)  карты или  творческого  замысла,  при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных  материалов
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные
способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали
освоенными ручными строчками;
выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды
технической  документации  (чертёж  развёртки,  эскиз,  технический  рисунок,  схему)  и
выполнять по ней работу;
решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению  конструкции
изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в  связи  с  изменением
функционального назначения изделия;
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские
задачи по созданию изделий с заданной функцией;
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создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с  использованием
изображений  на  экране  компьютера,  оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета
шрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point;
решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный  замысел,
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно
представлять продукт проектной деятельности;
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи
для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать
в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.

1.2.13. Физическая культура
Планируемые  результаты  освоения  программы  по  технологии  включают  личностные,
метапредметные  результаты  за  весь  период  обучения  на  уровне  начального  общего
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального
общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней
позиции личности. 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов
России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения
во  время  подвижных игр  и  спортивных соревнований,  выполнения  совместных учебных
заданий;
проявление  уважительного  отношения  к  соперникам  во  время  соревновательной
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;
уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  игр,  этнокультурным
формам и видам соревновательной деятельности;
стремление  к  формированию  культуры  здоровья,  соблюдению  правил  здорового  образа
жизни; 
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их
показатели.
Метапредметные результаты
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.
К  концу  обучения  в  3  классе  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия: 
• понимать  историческую  связь  развития  физических  упражнений  с  трудовыми
действиями,  приводить  примеры упражнений древних людей в  современных спортивных
соревнованиях; 
• объяснять  понятие  «дозировка  нагрузки»,  правильно  применять  способы  её
регулирования на занятиях физической культурой; 
• понимать  влияние  дыхательной  и  зрительной  гимнастики  на  предупреждение
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
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• обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  выполнять  правила
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по
предупреждению нарушения осанки;
• вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и  физических
качеств  в  течение  учебного  года,  определять  их  приросты  по  учебным  четвертям
(триместрам).
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с
соблюдением правил и норм этического поведения; 
• правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и  способов
деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических
упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
• делать  небольшие  сообщения  по  результатам  выполнения  учебных  заданий,
организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия:
• контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе
сравнения с заданными образцами; 
• взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  учебной  и  игровой  деятельности,
контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
• оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их  совместное
коллективное решение. 
К  концу  обучения  в  4  классе  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия: 
• сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности  с  возрастными  стандартами,  находить  общие  и  отличительные
особенности; 
• выявлять  отставание  в  развитии  физических  качеств  от  возрастных  стандартов,
приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
• объединять  физические  упражнения  по  их  целевому  предназначению:  на
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• взаимодействовать  с  учителем и  обучающимися,  воспроизводить  ранее  изученный
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
• использовать  специальные  термины  и  понятия  в  общении  с  учителем  и
обучающимися,  применять  термины  при  обучении  новым  физическим  упражнениям,
развитии физических качеств;
• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия:
• выполнять  указания  учителя,  проявлять  активность  и  самостоятельность  при
выполнении учебных заданий; 
• самостоятельно  проводить  занятия  на  основе  изученного  материала  и  с  учётом
собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять
стремление  к  развитию  физических  качеств,  выполнению  нормативных  требований
комплекса ГТО.
Предметные резульатыты
3 класс
К  концу  обучения  в  3  классе  обучающийся  достигнет  следующих  предметных
результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
• соблюдать  правила  во  время  выполнения  гимнастических  и  акробатических
упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
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• демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,  подготовительной  и
соревновательной  направленности,  раскрывать  их  целевое  предназначение  на  занятиях
физической культурой; 
• измерять  частоту  пульса  и  определять  физическую  нагрузку  по  её  значениям  с
помощью таблицы стандартных нагрузок; 
• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с
предупреждением появления утомления;
• выполнять  движение  противоходом  в  колонне  по  одному,  перестраиваться  из
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;
• выполнять  ходьбу  по  гимнастической  скамейке  с  высоким  подниманием  колен  и
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным
шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 
• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую
и левую сторону, лазать разноимённым способом; 
• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и
левой ноге; 
• демонстрировать  упражнения  ритмической  гимнастики,  движения  танцев  галоп  и
полька; 
• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в
длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 
• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого
склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 
• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного
мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол
(ведение футбольного мяча змейкой); 
• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в
их показателях. 
4 класс
К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  достигнет  следующих  предметных
результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и
защите Родины; 
• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
• приводить  примеры  регулирования  физической  нагрузки  по  пульсу  при  развитии
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных
занятий  физической  культурой  и  спортом,  характеризовать  причины  их  появления  на
занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений
(с помощью учителя); 
• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом
напрыгивания;
• демонстрировать  движения  танца  «Летка-енка»  в  групповом  исполнении  под
музыкальное сопровождение; 
• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на
спине (по выбору обучающегося);
• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и
футбол в условиях игровой деятельности;
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• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в
их показателях.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой
один  из  инструментов  реализации  требований  федерального  государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование  навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют
развитию у обучающихся  самосознания,  готовности открыто выражать и отстаивать  свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты.
В соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом начального
общего  образования  основным объектом  системы  оценки,  еесодержательной  и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты освоения
обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые
результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник научится» для  каждого
предмета.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования предполагает  комплексный
подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система   оценивания планируемых результатов предполагает:
1.  включение  учащихся  в  контрольно-оценочную  деятельность  с  тем,  чтобы  они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2. использование критериальной системы оценивания;
3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:
-  как  внутреннюю,  так  и  внешнюю  оценку,  при  последовательном  нарастании  объёма
внешней оценки на каждомпоследующем  уровне образования;
-  субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
-  интегральную  оценку,  в  том  числе  –  портфолио,  и  дифференцированную  оценку
отдельных аспектов обучения (например,  формирование правописных умений и навыков,
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
-  оценивание,  как  достигаемых  образовательных  результатов,  так  и  процесса  их
формирования,  а  также  оценивание  осознанности  каждым  обучающимся  особенностей
развития своей собственной деятельности.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,  представленных  в  разделе
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«Личностные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательнойдеятельности,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую  семьей  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;
– смыслообразование — поиск  и  установление  личностного  смысла  (т. е.  «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных  мотивов,  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,и  того,  «что  я  не  знаю»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к
моральной  децентрации —  учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной
дилеммы  при  ееразрешении;  развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего
образования строится вокруг оценки:
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной  организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
– сформированности основ гражданской идентичности,  включая чувство гордости за
свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любовь  к
своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
– сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
– знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих
поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения  соблюдения/нарушения  моральной
нормы.
В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится». Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования не подлежат
итоговой оценке.
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Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных  результатов —  задача  и
ответственность  системы  образования  и  образовательной  организации.  Поэтому  оценка
этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются
основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации
региональных  программ  развития,  программ  поддержки  образовательной  деятельности,
иных  программ.  К  их  осуществлению  должны  быть  привлечены  специалисты,  не
работающие  в  данной  образовательной  организации  и  обладающие  необходимой
компетентностью  в  сфере  диагностики  развития  личности  в  детском  и  подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс  личностного развития
обучающегося,  а  эффективность  воспитательнообразовательной  деятельности
образовательной  организации,  муниципальной,  региональной  или  федеральной  системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов,  полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности,  в форме,  не представляющей угрозы личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося.  Такая  оценка
направлена  на  решение  задачи  оптимизации  личностного  развития  обучающихся  и
включает три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– систему  психологопедагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка  индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом
психического  развития  ребенка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и
возрастнойпериодизации  развития —  в  форме  возрастнопсихологического
консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  или  педагогов  (или  администрации  образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Мониторинговые исследования проводятся два раза в год:
      - стартовые (1триместр) 
      - итоговые (3 триместр).

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  описанных  в
разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»
программы формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся начального
общего образования, а также планируемых  результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается  за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит  сформированность  у
обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
действий, 
т. е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
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– 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
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
– умение  использовать  знаковосимволические  средства  длясоздания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схемрешения  учебнопознавательных  и  практических
задач;
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,  отнесения  к
известным понятиям;
– умение  сотрудничать  с  педагогом и  сверстниками прирешении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов начального  общего
образования строится вокруг умения учиться,  т. е.  той совокупности способов действий,
которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоятельному
усвоению новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности.
Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен
и измерен в следующих основных формах.
Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых  результатов  по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку,  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам
и  с  учетом  характера  ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о
сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.
Проверочные задания,  требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  частности,  широкие
возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает
использование  проверочных  заданий,  успешное  выполнение  которых  требует  освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то,  что предметом измерения
становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного  действия,
обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной  деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.
Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в  комплексных
работах  на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку  (прямую  или
опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической,  промежуточной оценки  может быть оценено достижение
таких коммуникативных и  регулятивных действий,  которые трудно или нецелесообразно
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проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как  взаимодействие  с  партнером:  ориентация  на  партнера,  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  стремление  учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение
которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей  системы
начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования
уровень  включенности  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебной
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов
образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  заложенным  в
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования,
предметные результаты содержат в себе, вопервых,  систему основополагающих элементов
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —
систему  предметных  знаний),  и,  вовторых,  систему  формируемых  действий  сучебным
материалом (далее —  систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой  для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе  современной  научной  картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,  понятия,  факты,
методы.  На  уровненачального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний  отнесен
понятийный  аппарат  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач
образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего  обучения,  а  также  с  учетом  принципа  реалистичности,  потенциальной
возможности их достижения  большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  вопервых,
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  вовторых,  при  наличии
специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты
подавляющим большинством детей.
При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,
математике.
При  оценке  предметных  результатов  основную ценность  представляет  не  само  по  себе
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
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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  причинно-
следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п.  Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает  возможность формирования всех
универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательнаядеятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  присущи  главным
образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  для
полноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета(в  частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
способы  обработки  материалов,  приемы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов  способствует
сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом  диапазона  (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном  соответствии  с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий.
Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и  в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений служит  портфель достижений(  портфолио) обучающегося.  Как показывает
опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в  том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность,  расширять возможности обучения и
самообучения;
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– развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)
деятельности обучающихся;
– формировать  умение  учиться —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель  достижений(портфолио) представляет  собой  специально  организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. 
           В  состав портфолио каждого  ребёнка  целесообразно  включать  следующие
материалы:
1.  Подборка  детских  работ,  которая  демонстрирует  нарастающие  успешность,  объём  и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,  рефлексии
(письменные  работы  по  предметам,  фото,  видеоматериалы,  аудиозаписи,  продукты
собственного  творчества,  материалы  самоанализа  и  рефлексии,  выборка  работ  по
проведённым мини-исследованиям и проектам)
2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные
листы,  результаты  стартовой  диагностики  и  результаты  тематического  и  итогового
тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся)
3.  Материалы,  характеризующие  достижения  учащихся  во  внеучебной  и    досуговой
деятельности.
     Совокупность  этих  материалов  даёт  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.
          Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  начального
образования  осуществляется  в  ходе  его  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых  исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
-  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся

Обязательные
формы  и  методы
контроля

Иные формы учёта достижений

Текущая
аттестация

Итоговая
аттестация(триместр,
год)

Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная 
самостоятельная 
работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая 
работа
-изложение

- диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения
- комплексная 
контрольная работа 

- анализ динамики
текущей 
успеваемости

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий отчёт

- Портфолио достижений
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- доклад
- творческая 
работа

- анализ психолого – педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:
-  Ведомость   успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъявляемых  к
выставлению отметок)
- Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающихся.
- Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендации по
устранению пробелов  в обученности по предметам.
- Портфолио достижений.
-  Результаты  психолого-  педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, универсальных
учебных действий.

Критериями  оценивания являются:
-  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта;
-  динамика результатов предметной обученности,  формирования универсальных учебных
действий.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника

На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой
используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения  на  следующемуровне,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов
начального общего образования.
Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний  с  использованием средств,  релевантных  содержанию учебных  предметов,  в  том
числе на основе метапредметных действий.  Способность к решению иного  класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
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.
Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике
и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений  обучающихся  за  период
обучения.  А оценки за  итоговые работы характеризуют,  как минимум,  уровень усвоения
обучающимися  опорной  системы знаний  по  русскому  языку,математике,а  также  уровень
овладения метапредметными действиями.
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На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для  продолжения  образования  на  следующемуровне,  и  способен  использовать  их  для
решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается,  если в  материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующемуровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается,  если в материалах накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых результатов  по  всем основным разделам учебной программы,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов по всем основным разделам учебной программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
Педагогический  совет  Средней  школы  №  66  на  основе  выводов,  сделанных  по  каждому
обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся
основной образовательной программы начального  общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.
В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий уровень  общего  образования  принимается  педагогическим советом с  учетом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Оценка  результатов  деятельности  Средней  школы  №  66проводится  на  основе
результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования с учетом:
– результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);
– условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;
– особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных  организацийи  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  динамики
образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной  образовательной
организации.
В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательнойорганизацииначального  общего  образования  является  мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования  (далее -  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует  требования  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на  реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу федерального государственного
образовательного стандарта, является главным педагогическим инструментом и средством
обеспечения  условий  для  формирования  у  обучающихся  умения  учиться,  развития
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека  объективно  обнаруживать,  каких  именно  знаний  и  умений  ему  не  хватает  для
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной
деятельности)  находить  недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения
(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной  образовательной
деятельности  по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных  знаний,  умений  и
навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения
и  навыки  рассматриваются  как  поле  для  применения  сформированных  универсальных
учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими  широкого  круга  практических  и
познавательных задач.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования включает:
-  ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
-  описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для  формирования
универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
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  произошел  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса
подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  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 определенных решений;
от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
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овладения  знаниями,  к  активному  участию  учеников  в  выборе  содержания  и  методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на
основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– 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 ее самоактуализации:
– формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности личности и  общества,  в  пределах своих возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования  общих
учебных  умений,  обобщенных способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования
Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности —  мотивы,  особенности
целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,
сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося  к  совместноразделенной  (в  младшем школьном  и  младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности,  включая самостоятельную организацию этойдеятельности,  т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные  действия как обобщенные
действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее
целевой  направленности,  ценностносмысловых  и  операциональных  характеристик.  Таким
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться —  существенный  фактор  повышения
эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и
компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых  оснований  личностного  морального
выбора.
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  ее  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 уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного
содержания. 
Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапыусвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

№ Виды УУД Характеристика 
1. Личностные 
1.1. Смыслообразование Установление учащимся значения результатов 
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своей деятельности для удовлетворения своих 
потребностей,  мотивов, жизненных интересов.
Установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом.
Определение того«какое значение, смысл имеет для
меня учение»

1.2. Нравственно-этическое 
оценивание

Выделение морально-этического содержания 
событий и действий.
Построение системы нравственных ценностей как 
основания морального выбора.
 Нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм.
Ориентировка в моральной дилемме и 
осуществление личностного морального выбора

1.3. Самопознание и 
самоопределение

Построение образа Я  (Я-концепции), включая 
самоотношение и самооценку.
Формирование идентичности личности.
Личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов 
во временной перспективе.

2. Регулятивные

2.1. Целепола-
гание

- постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 

2.2. Планирование - определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
- составление плана и последовательности действий

2.3. Прогнозирование  – предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик; 

2.4. Контроль Контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

2.4.1. Волевая 
само
регу-
ляция

- способность:
   -  к мобилизации сил и энергии; 
- к волевому усилию  - выбору в ситуации 
конфликта мотивов;
-  к преодолению препятствий;
-эмоциональная устойчивость к стрессам и 
фрустрации; 
эффективные стратегии совладания с трудными 
жизненными ситуациями

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта; 

Оценка  - выделение и осознание учащимся того что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 

3. Познавательные 

3.1. Общеучебные Самостоятельное выделение и формулирование 
учебной цели
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Информационный поиск
Знаково-символические действия
Структурирование знаний
Произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно)
Смысловое чтение текстов различных жанров; 
извлечение информации в соответствии с целью 
чтения
Рефлексия способов и условий действия, их 
контроль и оценка; критичность
Выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от условий

3.1.1. Знаково-символические 
действия

Знаково-символические действия выполняют 
функции:
- отображения учебного материала; 
- выделения существенного; 
- отрыва от конкретных ситуативных значений;
-  формирования обобщенных знаний. 
Виды знаково-символических действий:
- замещение;
- кодирование/декодирование;
- моделирование

3.2. Логические Анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков
Синтез как составление целого из частей, в том 
числе с восполнением недостающих компонентов
Выбор оснований и критериев для  сравнения, 
классификации, сериации объектов
Подведение под понятия, выведение следствий
Установление причинно-следственных связей
Построение логической цепи рассуждения
Выдвижение гипотез, их обоснование
Доказательство

3.3. Постановка
 и решение
 проблем

Формулирование проблемы
Самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера

4. Коммуникативные 

4.1. Планирование
учебного сотрудни-
чества

определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;

4.2. Постановка 
вопросов

4.3. Построение
речевых
высказы-
ваний

- умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации

4.4 Лидерство и
согласование
действий с
партнером

- выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;
·управление поведением партнёра — контроль, 
коррекция, оценка его действий;

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач

общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного  сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся  логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,
исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет  в  зависимости от  предметного  содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
      Учебный  предмет«Русский  язык»обеспечивает  формирование  познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения,  графической формы букв обеспечивают
развитие  знаковосимволических  действий —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования  (например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и  преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

 Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета«Литературное  чтение»
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,
коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное
значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального общего
образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.

Учебныйпредмет  «Литературное  чтение»,  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:
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– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

– основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим
историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания

и нравственного значения действий персонажей;
– эмоциональноличностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;
– умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом

целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;

– умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной
информации.
Учебный предмет «Русский (родной) язык»
      -  работа с текстом открывает возможности для формирования логических  действий 
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей;
      - ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова);
- изучение русского  родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как
результата  ориентировки ребёнка  в  грамматической и  синтаксической структуре  родного
языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,
включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»

 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  обучающегося  в
системе личностных смыслов; 

  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;

  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей; 
 эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей; 
 умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и

действий героев произведения; 
  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации
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Учебный  предмет«Иностранный  язык  (английский  язык)»  обеспечивает  прежде
всего  развитие  коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

– общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;

– развитию письменной речи;
– формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий —  формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана).

Учебный  предмет «Математика  и  информатика»  является  основой  развития  у
обучающихся  познавательных  универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и
алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются  учебные  действия  планирования  последовательности  шагов  при  решении
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной
цели;  использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов,
чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.  Особое  значение  имеет
математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне  образования.  В  процессе
обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения,  так и для
социализации.

Учебный  предмет «Окружающий  мир»  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и
социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

– формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на  карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России,  свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
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– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных  исторических  событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России;  умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории  семьи,  своего
региона;

– формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие  моральноэтического  сознания —  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действийизучение  предмета
способствует  принятию  обучающимисяправил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического
и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

– овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умение поиска и работы с информацией;

– формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование
готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств  объектов  и  создания
моделей);

– формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или  известных  характерных  свойств;  установления  причинноследственных  связей  в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
Курс «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»имеет  комплексный  характер,
знакомящий  школьников  с  основами  различных  мировоззрений  и  опирающийся  на
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.

Развивающий  потенциал  учебногопредмета«Изобразительное  искусство» связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения и  моделирования  явлений и  объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям — целеполаганию как  формированию замысла,  планированию и  организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировойи  отечественной  культуре  и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
Учебныйпредмет «Музыка»обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся,  создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом  самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
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традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности
и  толерантности  как  основы  жизни  в  поликультурном  обществе.Будут  сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе  творческого  самовыражения.В  области  развития  общепознавательных  действий
изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
Специфика  учебного  предмета «Технология»   и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

– ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в  ходе  выполнения различных
заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструированиеобучающиеся  учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,задающие  полную  ориентировочную  основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

– специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки
предметнопреобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ,  действовать  во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;

– широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;

– формированием  первоначальных  элементов  ИКТкомпетентности
обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
– развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,

творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

– развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);
контроль, коррекция и оценка;

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе

организации совместнопродуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной

и художественной конструктивной деятельности;
– формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению;

– формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
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уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.

Учебный  предмет«Физическая  культура» 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;

– 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).

2.1.4. Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  направлена  на
развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника.  Главная  особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  –  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений инавыков научного поиска.
Проектная  деятельность  в  большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.

Основными задачами  в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:  наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи.  Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности. 
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Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных,  знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для  создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю простроить  индивидуальный  подход  к
развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших
школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые  ориентирован  учитель,  а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,
регулируемой  мерой  непосредственного  руководства  учителя  процессом  научно-
практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в
использовании  своих  мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать  собственные  сильные  и  слабые  стороны;  отвечать  за  свои  действия  и  их
последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального
образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании  учебниковв бумажной и электронной форме не только в качестве
носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и   как  носителя
способов  «открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  в  соответствии  с
требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной  деятельности,
урок  должен  отражать  ее  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск  решения,  вывод,
конкретизацию и применение новых знаний, контроль и оценку результата;

-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы  обучающихся  на  уроке  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
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новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования
при формировании универсальных  учебных действий наряду с предметными  методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся
в рамках начального общего образования. 

ИКТ   применяются  при  оценке  сформированности  универсальных  учебных
действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет  использование
информационнообразовательной  среды,  в  которой  планируют  и  фиксируют  свою
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями
и  возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам
(где  формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в  рамках  метапредметной
программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация  информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
-  общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  форум,

блог).
Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного  подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения  предметов  учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу  формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции
планируемых  результатов,  помогает  с  учетом  специфики  каждого  учебного  предмета
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избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с
информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  содержание
внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность на  уровне  дошкольного  образования,в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного)  образования,  и,  наконец,  в
высшее  учебное  заведение.При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  точках —  в
момент  поступления  детей  в  школу (при  переходе  из  дошкольного  уровня  на  уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  к  начальному  общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,
уровнем  морфофункциональной  зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребенка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребенком  новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребенком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга),  учебных и познавательных мотивов.  Предпосылками возникновения
этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу  дошкольного  возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.

Мотивационная готовность  характеризуется  первичным  соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность
создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения.  Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется  осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,  умений,
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нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему
взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,
самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребенком
социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое  поведение  на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств —
нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических
чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе  является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира
(децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности  явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном  плане,  определенный  набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,  обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребенка  в  отношении  речевой
действительности  и  выделение  слова  как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все
большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребенком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность
в  соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной  готовностью детей  к  более  сложной и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно  подготовленным  переходом  с  родного  языка  на  русский  язык
обучения.
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности  разных  уровней  образовательной  системы может  стать  ориентация  на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий,  а  также  на  положениях  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система  оценки  в  сфере  универсальных  учебных  действийвключает  в  себя
следующие принципы и характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы

всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.

Оценка  деятельности  Средней  школы  №  66  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у учащихся  учитывает работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
универсальных  учебных  действий  могут  быть  учтены  следующие  этапы  освоения
универсальных учебных действий:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос  учебных действий  на  новые  виды задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий задачи и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий:
 уровневая  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными

действиями);
 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Программа мониторинга уровня сформированности
 универсальных учебных действий в Средней  школе № 66
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Программа  мониторинга  уровня  сформированности  универсальных  учебных
действий в начальной школе составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г.
Асмолова  «Как  проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной  школе»
Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения
учебного процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта в начальной школе.

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться,  т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  В  более  узком
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность
способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
1) личностный; 
2) регулятивный(включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный; 
4) коммуникативный.

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного  процесса,  в  частности  усвоение  знаний,  формирование  умений,  образа
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.

Развитие  универсальных  учебных  действий  обеспечивает  формирование
психологических  новообразований  и  способностей  учащегося,  которые  в  свою  очередь
определяют  условия  высокой  успешности  учебной  деятельности  и  освоения  предметных
дисциплин.  Несмотря  на  признание  в  педагогической  науке  и  практике  значения
метапредметных (общеучебных) действий и умений для успешности обучения, вплоть до
настоящего  времени  серьезной  широкомасштабной  систематической  работы  по  их
внедрению в школьное обучение не производилось. Стихийность развития универсальных
учебных  действий  находит  отражение  в  острых  проблемах  школьного  обучения:  в
значительном разбросе успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов
и  низкой  любознательности  и  инициативы  значительной  части  учащихся,  трудностях
произвольной  регуляции  учебной  деятельности,  низком  уровне  общепознавательных  и
логических действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения.
Концепция  развития  универсальных  учебных  действий  для  школьного  образования
рассматривает  их  как  существенную  психологическую  составляющую  образовательного
процесса  и  признает  их  целенаправленное  планомерное  формирование  универсальных
учебных  действий  ключевым  условием  повышения  эффективности  образовательного
процесса в новых социально-исторических условиях развития общества.

Цель  мониторинга  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий:
получение  объективной  информации  о  состоянии  и  динамике  уровня  сформированности
универсальных  учебных  действий  у  младших  школьников  в  условиях  реализации
федеральных государственных стандартов нового поколения.
Задачи мониторинга:

1. Отработка  механизмов  сбора  информации  об  уровне  сформированности  универсальных
учебных действий;

2. Выявление  и  анализ  факторов,  способствующих  формированию  универсальных  учебных
действий;

3. Апробация  технологических  карт  и  методик  оценки  уровня  сформированности
универсальных учебных действий;

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга
уровня сформированности универсальных учебных действий;
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5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов
дошкольного  и  начального  общего  образования  в  условиях  внедрения  федерального
государственного образовательного стандарта;

6. Разработка  и  апробация  системы  критериев  и  показателей  уровня  сформированности
универсальных учебных действий у обучающихся начального общего образования. 

Объекты мониторинга:

1. Универсальные учебные действия младших школьников;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе.

Условия  реализации  программы  мониторинга   банк  диагностических  методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Срок  реализации  программы  3  года  (начальное  общее  образование).  Программа
мониторинга  представляет  собой  исследование  направленное  на  отслеживание
индивидуальной динамики уровня сформированности универсальных учебных действий.

Области  применения  данных  мониторинга:  данные,  полученные  в  ходе  мониторинга
используются для оперативной коррекции учебной деятельности.

Система критериев и показателей уровня сформированности универсальных учебных 
действий

Критериями  оценки  сформированности  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся выступают:

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень  развития

метапредметных  действий,  выполняющих  функцию  управления  познавательной
деятельностью учащихся.

Возрастно-психологические  нормативы  формулируются  для  каждого  из  видов  с
учетом стадиальности их развития.

Методы сбора информации:
- анкетирование, тестирование, беседа;
- наблюдение;
-  психолого-педагогические  методики  (диагностические  задания,  в  которых  оценивается
конкретное универсальное действие);
-  задания  в  ходе  выполнения  контрольных  работ  по  предметам,  где  универсальные
учебныедействия  являются инструментальной основой,от того как владеет обучающийся
специальными и метапредметными действиями, зависит успешность  выполнения работы;
-  задания  в  комплексной  работе,  которые  позволяют  оценить  универсальные  учебные
действия на основе навыков работы с информацией.
- специальные интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых личностных и
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 2-4 классов, которые
созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100».      

Результаты  усвоения  универсальных  учебных  действий  формулируются  для  каждого
класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
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Циклограмма мероприятий

УУД Сроки
проведения

Инструментарий
3 класс 4 класс

Л
и

ч
н

ос
тн

ы
е 

У
У

Д

сентябрь
(стартовая)

Интегрированная  работа  на  изучение  личностных  и  метапредметных
результатов.
«Диагностика  метапредметных и  личностных результатов  начального
образования»  Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев «Школа 2100».

апрель-май
(итоговая
диагностика)

Интегрированная  работа  на  изучение  личностных  и  метапредметных
результатов.
«Диагностика  метапредметных и  личностных результатов  начального
образования»  Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев «Школа 2100».

«Оценка уровня школьной мотивации»  Н.Г. Лускановой; Методика 
«Какой Я»; анкета «Оцени поступок» (анкета Э. Туриеля в 
модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой)

Р
ег

ул
ят

и
вн

ы
е 

У
У

Д

сентябрь
(стартовая)

Интегрированная  работа  на  изучение  личностных  и  метапредметных
результатов. «Диагностика метапредметных и личностных результатов
начального образования»  Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев «Школа 2100».

апрель-май
(итоговая
диагностика)

Интегрированная  работа  на  изучение  личностных  и  метапредметных
результатов. «Диагностика метапредметных и личностных результатов
начального образования»  Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев «Школа 2100».
Комплексная работа.
Лист достижений ученика.

методика «Узор» Л.И.Цеханская

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ы

е 
У

У
Д

сентябрь
(стартовая)

Интегрированная  работа  на  изучение  личностных  и  метапредметных
результатов.
«Диагностика  метапредметных и  личностных результатов  начального
образования»  Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев «Школа 2100».

апрель-май 
(итоговая 
диагностика)

Интегрированная  работа  на  изучение  личностных  и  метапредметных
результатов.
«Диагностика  метапредметных и  личностных результатов  начального
образования»  Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев «Школа 2100».
Комплексная работа.
Лист достижений ученика.

Методика Э.Ф. Замбацявичене                                      Л.Ф. Тихомиров,
А.В. Басов 3-4 классы
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К
ом

м
ун

и
н

и
к

ат
и

вн
ы

е 
У

У
Д

сентябрь
(стартовая)

Уровень  развития  связной  речи
учащихся  на  основе  составления
рассказа  по  серии  сюжетных
картинок 
Т.А.  Фотекова,  Т.В.  Ахутина;
«Левая  и  правые  стороны»
Ж.Пиаже;
методика «Рукавички»
Цукерман Г.А.

Интегрированная  работа  на
изучение  личностных  и
метапредметных результатов.
«Диагностика  метапредметных  и
личностных  результатов
начального  образования»   Е.В.
Бунеев,  А.А.  Вахрушев  «Школа
2100».

апрель-май 
(итоговая
диагностика)

«Ваза  с  яблоками»  Ж.Пиаже;
«Совместная  сортировка»
Бурменская; «Дорога к дому»

Методика
«Социометрия»
Дж.Моренко

Интегрированная  работа  на
изучение  личностных  и
метапредметных результатов.
«Диагностика  метапредметных  и
личностных  результатов
начального  образования»   Е.В.
Бунеев,  А.А.  Вахрушев  «Школа
2100».

Методика
«Социометрия»
Дж.Моренко

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера
взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий, обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной
учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных  предметов  для
решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира.
Уровень  сформированности  универсальных учебных действий  в  полной  мере  зависит  от
способов  организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,

126



творческой,  художественноэстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.
Это  определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний,  но и видов деятельности,  которое  включает  конкретные  универсальные учебные
действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект  примерных  программ  дает
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
образовательной деятельности младших школьников.
Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного
познания окружающего мира,  познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бысо стороны,  соотносить результат деятельности с  поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.
Начальноеобщее  образование  вносит  вклад  в  социальноличностное  развитие  ребенка.  В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственноэтических
нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребенка.  Оставаясь  достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
 Программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку,  в  которой конкретизируются  общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности
обучающихся;
9) описание материальнотехнического обеспечения образовательнойдеятельности.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования
приводитсяосновное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении
начального  общего  образования,  которое  должно  быть  в  полном  объеме  отражено  в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи.  Практическое  овладение диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение  устными монологическими высказываниями  в
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соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.
Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований
к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких, звонких и глухих.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение
места ударения.
Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е, е,  ю, я.  Мягкий  знаккак  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.
Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики
пальцев  и  свободы движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на  пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и  последовательности
правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.
Слово и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи– ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове
ударных и  безударных гласных звуков.  Различение  мягких и  твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости –  мягкости согласных звуков.  Различение
звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости  –  глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный  ударный  –  безударный;  согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;
согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –  непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря.  Представление об однозначных и многозначных словах,  о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных слов  и  синонимов,  однокоренных слов  и  слов  с  омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о  значении
суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных  слов  с  помощью  суффиксов  и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов.  Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологический разбор
имен прилагательных.
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного

1 Изучается во всех разделах курса.
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числа. Склонение личных местоимений.
Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.  Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение).  Способы определения  I  и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение).
Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам.  Морфологический  разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и
различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с  однородными  членами  без
союзов и с  союзами  и,  а,  но.  Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак  после  шипящих на  конце  глаголов  в  форме 2-го  лица  единственного  числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”.
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Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,
закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение  нормами речевого  этикета  в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста.  Составление  планов  к  данным текстам.  Создание  собственных текстов  по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство  с  основными видами изложений и  сочинений (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача
их с помощью интонирования.
Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по
объему и  жанру произведений).  Определение вида  чтения (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от  набора предложений.  Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
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Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-
иллюстративный материал).
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления  о  проявлении любви к  Родине  в  литературе  разных народов  (на  примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ  текста:  определение  главной мысли фрагмента,  выделение  опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание  заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов
текста:  установление причинно-следственных связей.  Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
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алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту).
Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт.
Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Самостоятельное построение плана  собственного высказывания.  Отбор и
использование  выразительных средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места
действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных  средств
языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения
классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические
издания (по выбору).
Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы (колыбельные  песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
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смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста  литературного произведения в  творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их
(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение
этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание
собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),
репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе
личного опыта.
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2.2.2.3. Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке
Курс программы родного (русского)  языка и литературного чтения включает следующие
содержательные  линии:  систему  грамматических  понятий,  относящихся  к  предложению
(предложение,  виды предложений, составные части предложений),  к слову (состав слова,
части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков,
сильная  и  слабая  позиция  звуков,  анализ  звучащего  звука  и  буквы,  обозначение  звуков
буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию) 
Блок «Развитие речи». 
Речь. Техника выразительности речи. 
Речь.  Культура  речи.  Основные  качества  речи:  правильность,  точность,  богатство,
выразительность.  Умение  совершенствовать  (исправлять,  редактировать)  свою  речь,
работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и текст-диалог,
правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 
Слово. 
Повторение изученного во 2-3 классах. 
Лексическое  значение  слова.  Многозначные  слова  и  омонимы.  Каламбуры.  Умение
определять  значение  многозначного  слова  и  имонимов  с  помощью  толкового  словаря;
отличать многозначные слова от омонимов. 
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет –
сравнительная  характеристика.  Крылатые  слова  и  выражения.  Пословицы,  поговорки,
афоризмы. 
Иностранные заимствование. Новые слова. Канцеляризмы. 
Умение  выделять  в  тексте  стилистические  окрашенные  слова;  определять  стили  речи  с
учетом лексических особенностей текста. 
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 
Речевой этикет: формы обращения. 
Предложение и словосочетание. 
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок
частей,  заменять  неудачно  употребленные  слова,  устранять  лишние  и  восстанавливать
недостающие слова, распространять предложение. 
Умение  составлять  простое,  сложносочиненное  и  сложноподчиненное  предложение  с
определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов. 
Текст. 
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический) 
Стили  речи:  разговорный  и  книжный  (научный,  публицистический,  деловой)
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле. 
Типы  текста:  повествование,  описание,  рассуждение,  оценка  действительности.
Соотношение  типа  текста  и  стиля  речи.  Умение  составлять  художественное  описание
природы  с  элементами  оценки  действительности,  описание  животного  в  научно-
публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Цепная  и  параллельная  связи.  Лексические,
тематические,  грамматические  и  интонационные  средства  связи.  Умение  определять
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование
глагольного  времени в  переносном значении.  Умение  конструировать  текст  по  заданной
временной  схеме,  проводить  лексическое  и  грамматическое  редактирование.  Умение
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преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами
и наоборот. 
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы  композиции  в  данном  тексте,  составлять  текст  заданной  композиционной
структуры.  Умение  восстанавливать  деформированный  текст  с  опорой  на  знание
композиции и средств межфразовой связи. 
Блок «Русский язык» 
Слово, предложение, текст. Многозначные слова. Состав слова. Безударные гласные в корне
слова.  Парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова.  Парные  звонкие  и  глухие
согласные  в  корне  слова.  Непроизносимые  согласные  в  корне  слова.  Морфологические
признаки  имени  существительного,  имени  прилагательного,  глагола.  Орфограммы  с
безударными  окончаниями  в  разных  частях  речи.  Понятие  об  однородных  членах
предложения. Начальные сведения о сложных предложениях.

Блок «Литературное чтение»
Стихи о  школе.  Русская  народная  песня.  Народные сказки.  Произведения писателей про
осень. П.П. Бажов «Уральские сказы». А.М. Волков «Жёлтый туман», «Тайна заброшенного
замка». 
А.П.  Гайдар  «Дальние  страны»,  «Судьба  барабанщика»,  «Тимур  и  его  команда».  Д.В.
Григорович «Гуттаперчевый мальчик». В.Г. Короленко «Слепой музыкант». В.В. Медведев
«Баранкин, будь человеком!». Стихи А. Барто. Наши детские журналы. Рождественские
сказки. Стихи и сказки Б. Заходера. Стихи о весне. Книги о Великой отечественной войне.
Зарубежные сказки. Стихи писателей про лето.

2.2.2.4. Иностранный язык (английский язык)

Предметное содержание речи
Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные  игры.  Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа.  Классная комната, учебные предметы,  школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг  моих сверстников (имена героев  книг,  черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
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– этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебнотрудового  и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
– диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
– речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные
буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и  краткость
гласных,  отсутствие  оглушения звонких согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее  «r»  (there  is/there  are).
Ударение в слове,  фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,  союзах,
предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмикоинтонационные
особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,  в
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly,
teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок  слов в предложении.
Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым
глагольным  сказуемым  (He  speaks  English.),  составным  именным  (My  family  is  big.)  и
составным  глагольным  (I  like  to  dance.She  can  skate  well.)  сказуемым.  Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с
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оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространенные  предложения.  Предложения  с
однородными  членами.  Сложносочиненные  предложения  с  союзами  and  и
but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple  (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have
to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в  единственном  и
множественном  числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределенным,  определенным  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имен
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения.
Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределенные  (some,  any —
некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия  степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями  стран  изучаемого  языка;  с  некоторыми  литературными
персонажамипопулярных  детских  произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных
сказок,  а  также небольшими произведениями  детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого
в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными)  учебными
умениями и навыками:
– пользоваться  двуязычным  словарем  учебника  (в  том  числе  транскрипцией),
компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
– вести словарь (словарную тетрадь);
– систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
– делать  обобщения  на  основе  структурнофункциональных  схем  простого
предложения;
– опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,  например,
артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на  умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
– совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например,  начинать  и
завершать разговор,  используя  речевые клише;  поддерживать беседу,  задавая вопросы и
переспрашивая;
– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
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видах  речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом
планировании.

2.2.2.5. Математика и информатика

Числа и величины
Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.
Представление  многозначных  чиселв  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между
единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения
«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и др.  Скорость,  время,
путь;  объем  работы,  время,  производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертежных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в
окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
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Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических
фигур  и др.  по  правилу.Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана
поиска информации.
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.2.6. Окружающий мир

Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений
природы:  смена  времен  года,  снегопад,  листопад,  перелеты  птиц,  смена  времени  суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный  газ.  Твердые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с
веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты.  Солнце –  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение  Земли  вокруг  Солнца  как  причина
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края  (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения,  их  разнообразие.части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья,  кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,  вода,
тепло,  пища).  Насекомые, рыбы, птицы, звери,  их отличия.  Особенности питания разных
животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (насекомые,
рыбы,  птицы,  звери).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных в  природе  и  жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения
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–  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  –  распространители  плодов  и  семян
растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного
края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных
богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.
Заповедники,  национальные парки,  их роль в охране природы. Красная книга России,  ее
значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги.  Посильное
участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность
природы.
Общее  представление  о  строении тела  человека.  Системы органов  (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в
жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела
человека,  частоты пульса.  Личная ответственность каждого человека за  состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается
и развивается культура общества и каждого его члена.  Общее представление о  вкладе в
культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье
и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Забота  о  детях,
престарелых, больных – долг каждого человека.  Хозяйство семьи.  Родословная.  Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая
ценность в  культуре народов России и мира.  Профессии людей.  Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и  водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях  сохранения  духовно-
нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный
герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн  России;  правила
поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  –  Основной  закон  Российской
Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День  защитника  Отечества,  Международный  женский  день,  День  весны  и  труда,  День
Победы, День России,  День защиты детей,  День народного единства,  День Конституции.
Праздники и  памятные даты своего региона.  Оформление плаката  или стенной газеты к
общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы  –  святыни  России.  Достопримечательности
Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору).  Святыни городов России.  Главный город родного края:  достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:  православие,  ислам,
иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт),  регион (область,  край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов,  проживающих в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское
государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,
духовно-нравственные  и  культурные  традиции  людей  в  разные  исторические  времена.
Выдающиеся люди разных эпох как  носители базовых национальных ценностей.  Охрана
памятников  истории  и  культуры.  Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле.  Знакомство  с  3–4  (несколькими)  странами  (с  контрастными  особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  врежиме  дня;  личная  гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение и укрепление своего
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физического  и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики

Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся:
«Основы православной культуры», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение  в  православную  духовную  традицию.  Культура  и  религия.  Во  что  верят
православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое  правило
нравственности.  Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический  язык  православной  культуры:  христианское  искусство  (иконы,  фрески,
церковное  пение,  прикладное  искусство),  православный  календарь.  Праздники.
Христианская семья и ее ценности. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества.  Трудовая  мораль.
Нравственные  традиции  предпринимательства.  Что  значит  быть  нравственным  в  наше
время?  Высшие нравственные  ценности,  идеалы,  принципы  морали.  Методика  создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

2.2.2.8. Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.
Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере
культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства
народов  России  (по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (Третьяковская
государственная галерея,  Русский музей,  Эрмитаж) и региональные музеи.  Восприятие и
эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российскогои  мирового  искусства.

143



Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни
человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д.  Приемы работы с  различными графическими материалами.  Роль рисунка  в  искусстве:
основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:
общие и характерные черты.
Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объема,  вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.).
Элементарные  приемы работы с  различными материалами  для  создания  выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища,
предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,
сказки).Образ  человека  в  традиционной  культуре.Представления  народа  о  мужскойи
женской  красоте,  отраженные  в  изобразительном искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные
образы  в  народной  культуре  и  декоративноприкладном  искусстве.  Разнообразие  формв
природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с
произведениями  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учетом  местных
условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль  и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия:  линия  горизонта,  ближе —  больше,  дальше —  меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и
светлое,  спокойное  и  динамичное  и т. д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Теплые  и  холодные  цвета.  Смешение  цветов.  Роль
белой  и  черной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закругленные  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный образ.  Передача с  помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные  формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем.  Объем  в  пространстве  и  объем  на  плоскости.  Способы  передачи  объема.
Выразительность объемных композиций.
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Ритм.  Виды ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный и т. д.).  Ритм
линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их
характера  и  эмоциональных состояний.  Разница  в  изображении природы в  разное  время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с  несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в
искусстве. Образ защитникаОтечества.
Человек и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека в  разных культурах мира.
Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительногои
декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,  мебели  и
одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и  художественно-
конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объемом, фактурой. 
Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
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Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъемки,  бумажной  пластики,
гуаши,  акварели,  пастели,  восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.9. Музыка
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-исполнительской
деятельности.  Создание творческого проекта силами обучающихся,  педагогов,  родителей.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и
применение  элементов  музыкальной  грамоты.  Развитие  музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка  плана организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с  участием
обучающихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение  его  содержания:  сюжет,  распределение
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и
показ. 
Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части
проекта. Формирование  умений  и  навыков  ансамблевого  и  хорового  пения  в  процессе
работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.  Разучивание
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении
музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с  использованием
пройденных длительностей  и  пауз  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4;  сочинение  ритмоформул  для
ритмического остинато. 
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Совершенствование
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур
для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и  поэтическом
фольклоре,  национальных  инструментах,  национальной  одежде.  Развитие  навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен
разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках  России;
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении
фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые
и  др.)  в  сопровождении  народных  инструментов.  Пение  acapella,  канонов,  включение
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах
(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты

146



региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а
также простейших наигрышей. 
Игры-драматизации.  Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных пьес  разных народов  России.  Самостоятельный подбор  и  применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).
Накопление  хорового  репертуара,  совершенствование  музыкально-исполнительской
культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  произведений в  исполнении  хоровых  коллективов:  Академического  ансамбля
песни  и  пляски  Российской  Армии  имени  А.  Александрова,  Государственного
академического  русского  народного  хорап/у  А.В.  Свешникова,  Государственного
академического  русского  народного  хора  им.  М.Е.  Пятницкого;  Большого  детского  хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской,  смешанный.  Определение  типа  хора  по  характеру  исполнения:  академический,
народный.
Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых  навыков,
эмоционально-выразительное  исполнение  хоровых  произведений.  Накопление  хорового
репертуара.  Исполнение  хоровых  произведений  классической  и  современной  музыки  с
элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический  оркестр.  Формирование  знаний  об  основных  группах  симфонического
оркестра:  виды  инструментов,  тембры.  Жанр  концерта:  концерты  для  солирующего
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики с  яркой
оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,  исполнительских
коллективов.  Узнавание  основных  оркестровых  групп  и  тембров  инструментов
симфонического  оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с  выставки»  (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание  фрагментов  концертов  для  солирующего  инструмента  (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение
тембра различных инструментов и оркестровых групп. 
Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 
Исполнение песен в  сопровождении оркестра  элементарного музицирования.  Начальные
навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение
канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение  новых  элементов музыкальной  грамоты:  интервалы  в  пределах  октавы,
мажорные  и  минорные  трезвучия.  Пение  мелодических  интервалов  и  трезвучий  с
использованием ручных знаков.
Подбор  по  слуху с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,  ксилофоне,
синтезаторе. 
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании. 
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой
двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием
интервалов и трезвучий.
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых
партитур различных составов. 
Слушание  многоголосных  (два-три  голоса)  хоровых  произведений  хорального  склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная  и  трехчастная  формы,  вариации на  новом музыкальном материале.
Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  написанных  в  разных  формах  и  жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного
гроша».  Прослушивание  оркестровых  произведений,  написанных  в  форме  вариаций.
Примеры:  М.  И.  Глинка  «Арагонская  хота»;  М.  Равель  «Болеро».  Активное  слушание  с
элементами  пластического  интонирования  пьес-сценок,  пьес-портретов  в  простой
двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических
играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах
с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое
соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8  марта,  годовой круг календарных праздников,  праздники церковного календаря и
другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением
усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Совершенствование
навыка  импровизации. Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических
и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем
классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-
театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием
пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Рекомендуемые  темы:  «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир
природы»  и  другие.  Театрализованные  формы  проведения  открытых  уроков,
концертов.Подготовка  и  разыгрывание  сказок,  фольклорных  композиций,  театрализация
хоровых  произведений  с  включением  элементов  импровизации.  Участие  родителей  в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального  коллектива:  распределение  ролей:  «режиссеры»,  «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д. 
4 класс
Песни народов мира 
Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.  Образное  и
жанровое  содержание,  структурные,  мелодические  и  ритмические  особенности  песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  песен  народов  мира с  элементами  анализа  жанрового  разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность,
контраст). 
Исполнение песен народов  мира  с  более  сложными ритмическими рисунками (синкопа,
пунктирный  ритм)  и  различными  типами  движения  (поступенное,  по  звукам  аккорда,
скачками).
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение
оркестровых  партитур  с  относительно  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку
партиями  (например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии;
пульсация  равными длительностями /  две  партии –  ритмическое  эхо  и  др.).  Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот.
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства
музыкальной выразительности. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание
хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков.
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических
рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение
их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенныхритмоформул.
Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к
пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 
Инструментальная и вокальная импровизация с  использованием простых интервалов,
мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды  оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой,  народный,  джазовый,  эстрадный.
Формирование  знаний  об  основных  группах,  особенностях  устройства  и  тембров
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как
инструмент-оркестр.  Осознание  тембровых  возможностей  синтезатора  в  практической
исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,  народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина,
В.  Андреева;  песни  военных  лет  в  исполнении  духовых  оркестров,  лирические  песни  в
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных
инструментов региона и др. 
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Игра  оркестровых
партитур  с  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку  партиями.  Игра  в  ансамблях
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых
исполнительских  групп.  Подбор  тембров  на  синтезаторе,  игра  в  подражание  различным
инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет,  опера,  мюзикл.Ознакомление  с  жанровыми  и  структурными  особенностями  и
разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и  мюзиклов.
Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических  произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций  в  музыкальном  спектакле;  мастерство  художника-декоратора  и  т.д.  Примеры:
П.И.  Чайковский  «Щелкунчик»,  К.  Хачатурян  «Чиполлино»,  Н.А.  Римский-Корсаков
«Снегурочка». 
Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических  произведений.
Драматизация  песен.  Примеры:  р.н.п.  «Здравствуй,  гостья  зима»,  Р.  Роджерс  «Уроки
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как
я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование  знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр  фрагментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.  Анализ  функций  и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор  
Н.  Будашкина),  «После  дождичка  в  четверг»  (режиссер  М.  Юзовский,  композитор  Г.
Гладков),  «Приключения  Буратино»  (режиссер  Л.  Нечаев,  композитор  А.Рыбников).
Мультфильмы:  У.  Дисней  «Наивные  симфонии»;  музыкальные  характеристики  героев  в
мультфильмах  российских  режиссеров-аниматоров  В.  Котеночкина,  А.  Татарского,  А.
Хржановского,  Ю.  Норштейна,  Г.  Бардина,  А.  Петрова  и  др.  Музыка  к  мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение  песен из  кинофильмов  и  мультфильмов.  Работа  над  выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 
Создание  музыкальных  композиций на  основе  сюжетов  различных  кинофильмов  и
мультфильмов. 
Учимся, играя
Музыкальные  викторины,  игры,  тестирование,  импровизации,  подбор  по  слуху,
соревнования  по  группам,  конкурсы,  направленные  на  выявление  результатов  освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное
определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на
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основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение
изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое
соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и
другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных
мероприятиях,  посвященных праздникам,  торжественным событиям.  Исполнение  песен  в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального  (либо  совместного)  музицирования  и  отражающих  полноту  тематики
освоенного учебного предмета. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением  всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле,  оркестре.
Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  инструментах  народного
оркестра  с  использованием  всех  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.
Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование  классов:  лучшее  исполнение  произведений хорового,  инструментального,
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-
театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием
пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Подготовка  и  разыгрывание
музыкально-театральных постановок,  музыкально-драматических композиций по  мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и
т.д.).  Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение  ролей:  «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.10. Технология
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее  значение в  жизни человека.  Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.  д.)  разных народов России (на
примере  2–3  народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий
декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
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Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов),  ее  использование  в  организации работы.  Контроль  и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов
и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор материалов
по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей
(отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие  виды  соединения),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,
аппликация  и  др.).  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,  схема  (их
узнавание).  Назначение линий чертежа (контур,  линия надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,
центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.  Разметка  деталей  с
опорой  на  простейший  чертеж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,  простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании как  создании конструкции каких-либо  изделий
(технических,  бытовых,  учебных и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,

3 В  начальной  школе  могут  использоваться  любые  доступные  в  обработке  учащимся  экологически
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование
на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,
переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.
Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.  Клавиатура,
общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с
цифровыми  образовательными  ресурсами,  готовыми  материалами  на  электронных
носителях.
Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.

2.2.2.11. Физическая культура

Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах  как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными,
географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое  развитие  и
развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.Выполнение  простейших
закаливающих процедур,  комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины и  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для
утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
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Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.  Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации.  Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой  на руки в
упор присев;  2) кувырок вперед в  упор присев,  кувырок назад в упор присев,  из  упора
присев  кувырок назад до упора  на  коленях с  опорой на  руки,  прыжком переход в  упор
присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами
перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись,  опускание  назад  в  вис  стоя  и  обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание. Подводящие  упражнения: вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну  бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук
и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,  силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На  материале  лыжной подготовки:  эстафеты в  передвижении на  лыжах,  упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьбас  включением  широкого  шага,
глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны  вперед,  назад,  в  сторону  в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);  индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
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Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий;  передвижение с
резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по
гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну  с  меняющимся  темпом  и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя и
лежа,  сидя);жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,
включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через  горку  матов;
комплексы  упражнений  на  координациюс  асимметрическими  и  последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия;  упражнения на переключение внимания и контроля с  одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку;  комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений  (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки  в
движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг,  гантели до 100 г,  гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание
в  висе  стоя  и  лежа;  отжимание  лежа с  опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые
упражнения с предметом в руках(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,  из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30 м  (с  сохраняющимся  или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.
Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя  руками  из  разных  исходных  положений  и  различными способами  (сверху,  сбоку,
снизу,  от  груди);  повторное выполнение беговых нагрузокв горку;  прыжки в высоту на
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на  месте,  в  движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
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тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в  низкой
стойке.
Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,  в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания 
Развитие  выносливости: повторное проплывание отрезков  на  ногах,  держась  за  доску;
повторное  скольжение  на груди  с  задержкой  дыхания;  повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания. 

2.3. Программа воспитания
Пояснительная записка

       Рабочаяпрограммавоспитания Средней  школы  №
6
6являетсяосновойдляразработкиразличныхстратегическихдокументовповоспитанию,вто
мчислеподпрограммипроектов,предусматривающих  конкретные  шаги  по  реализации
основных  направленийвоспитательнойдеятельности  в  школе.
Программапредназначенадляпланировани
яиорганизациисистемнойвоспитательнойдеятельности  с  целью
определениястратегическихнаправленийразвитиясистемывоспитательнойработы школы
насреднесрочнуюперспективу:ценностно-
смысловые,целевые,содержательныеирезультативныеприоритеты  развития;
достиженияобучающимисяличностныхрезультатовобразования,определённыхФГОС;
единстваурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместноссемьейидругимиу
частникамиобразовательныхотношений,социальнымипартнерами;приобщенияобучающи
хсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,включаякультурныеценностисвоей
этнической группы, правила и нормы поведения в российскомобществе.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические

идругиеработникиобщеобразовательнойорганизации,обучающиеся,ихродители(законные
представители),представителииныхорганизаций,участвующиевреализацииобразовательн
огопроцессавсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактами
общеобразовательнойорганизации.Родители(законныепредставители)несовершеннолетн
ихобучающихсяимеютпреимущественноеправонавоспитаниесвоихдетей.Содержаниевос
питанияобучающихсявобщеобразовательнойорганизацииопределяетсясодержаниемросси
йскихбазовых(гражданских,национальных)нормиценностей,которыезакреплены  в
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормыопределяют инвариантное
содержание  воспитания  обучающихся.  С  учетоммировоззренческого,  этнического,
религиозного  многообразия  российскогообществаценностно-
целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-
нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигий народов России в
качестве  вариативного  компонента
содержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствиисмировоззрен
ческимиикультурнымиособенностямиипотребностямиродителей(законныхпредставителе
й)несовершеннолетнихобучающихся.
Воспитательная деятельность в  школе планируется и осуществляется всоответствии с
приоритетами  государственной  политики  в  сфере  воспитания,установленными  в
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерациина  период  до  2025  года
(распоряжение  Правительства  Российской  Федерацииот  29  мая  2015  г.  №  996-р).
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Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  всферевоспитаниядетей
являетсяразвитиевысоконравственной
личности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуаль
ными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  вусловиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защитеРодины.

1.1. Целиизадачивоспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал -высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации: 
 развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и  принятых в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
  формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников  Отечества  и  подвигам Героев  Отечества,  закону и  правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,  бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в школе: 
 усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,  которые
выработало российское общество (социально значимых знаний); 
 формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,
традициям  (их  освоение,  принятие);  приобретение  соответствующего  этим  нормам,
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и
социальных отношений, применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС. 
Личностные  результаты освоения  обучающимися  общеобразовательных  программ
включают:
 осознание  российской  гражданской  идентичности,  сформированность  ценностей
самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению;
 наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к
себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе:
 аксиологическогоподхода  , подразумевающий  воспитаниекак
организациюсоциальнойдеятельности,направленнойнапередачуобщественных ценностей
от старшего поколения к младшему;
  гуманитарно-  
антропологическогоподход
апредполагающийстановлениеивоспитаниечеловекавовсейполнотеегоприродных,социаль
ныхидуховныххарактеристик;
 культурно-исторического  
подходапредусматривающийосвоениеличностьюценностей  культуры  посредством
интериоризации  —  личностного
усвоениявнешнейсоциальнойдеятельности,присвоенияжизненногоопыта,становления
психических функций и развития в целом;
 системно-деятельностногоподхода   определяющий
системнуюреализациювоспитательногопотенциаласодержанияобразования,формировани
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еиразвитиеуобучающихсямотивациикучебнойдеятельности,развитиесубъективной
личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексиии нравственноговыбора.
Методологическиеосновыопределяются следующими принципамивоспитания:
 гуманистическаянаправленностьвоспитани  
я:каждыйобучающийсяимеетправонапризнаниеегокакчеловеческойличности,уважениеег
одостоинства,  гуманное  отношение,  защиту  его  человеческих  прав,
свободноеразвитиеличности;
 ценностное  единство  и  совместность  :  ценности  и  смыслы  воспитанияедины  и
разделяемы  всеми  участниками  образовательных  отношений,  чтопредполагает
содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание
ивзаимноеуважениеучастниковвоспитательного(образовательного)процесса;
 культуросообразность  
:воспитаниеосновываетсянакультуреитрадицияхнародовРоссии,ввоспитательнойдеятель
ностиучитываютсяисторическиеисоциокультурныеособенностирегиона,местностипрожи
ванияобучающихсяинахожденияобразовательнойорганизации,традиционныйуклад,образ
жизни,национальные,религиозныеииныекультурныеособенности местного населения;
 следованиенравственномупримеру  :  педагог,воспитательдолжнывсвоей
деятельности,  общении  с  обучающимися  являть  примеры  соответствияслова
идела,бытьориентиромнравственногоповедения;
 безопасная  жизнедеятельность  :  воспитание  должно  осуществляться
вусловияхбезопасности,обеспечениязащищенностивсехучастниковвоспитательной
деятельности отвнутреннихи внешних угроз;
 совместной  деятельности  детей  и  взрослых  :  приобщение  обучающихсяк
культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности,основаннойна
взаимномдоверии, партнёрстве иответственности;
 инклюзивность  :образовательныйпроцессорганизовываетсятакимобразом,  что  все
обучающиеся,  независимо  от  их  физических,  психических,интеллектуальных,
культурных,  языковых  и  иных  особенностей,  включаютсявобщую
системувоспитательнойдеятельности;
 возрастосообразность:  проектированиепроцессавоспитания,ориентированного  на
решение возрастных задач развития ребёнка с учётомего возрастныхииндивидуальных
особенностей.
        Данные принципы являются основой содержания программы воспитания Средней
школы  №  66  иреализуютсяприпроектированиивоспитанияв школе,
учитываютсяприформированиииподдержании школьного уклада.
1.2 Направления воспитания 
          Программа  реализуется  в  Средней  школе  №  66  в  единстве  учебной  и
воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с
ФГОС  и  отражает  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе:
 гражданское  воспитание  —  формирование  российской  гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу
России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней
российской  государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
гражданина России, правовой и политической культуры (ведется совместная работа с
территориальной избирательной комиссией);
 патриотическое воспитание  —  воспитание любви к родному краю, Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности  (проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников
Отчества,  Дням  воинской  славы,  Дню  Победы,  Дню  освобождения  от  немецко  –
фашистских захватчиков и другие);
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 духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,
формирование традиционных российских семейных ценностей;  воспитание честности,
доброты,  милосердия,  справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к
старшим, к памяти предков (совместная работа с этнографической композицией школы,
организуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда,Ульяновскому
специальному   детскому  дому  для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья
«Гнёздышко»,  бойцам РФ  специальной операции );
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного  и  мирового  искусства  (посещение  музеев  и  театров   региона,
экскурсионные  поездки  по  городам  России,  участие  во  Всероссийском  проекте
«Культура для школьников»);
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни
и  эмоционального  благополучия  —  развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной  среде,  чрезвычайных  ситуациях  (работа  Школьного  спортивного  клуба
школы, участие в спортивных соревнованиях города и региона);
 трудовое  воспитание — воспитание  уважения  к  труду,  трудящимся,
результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую  деятельность,
получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно
достойном  труде  в  российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в
профессиональной  деятельности(организация  дежурств  в  школе,  в  кабинетах
образовательной организации, участие в акциях «Школьные клумбы» и «Чистая Волга»,
субботниках на территории учреждения);
 экологическое  воспитание — формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,
восстановления природы, окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите
воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь», во Всероссийских уроках экологии и т.д.);
 ценности научного познания  —  воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с
учётом  личностных  интересов  и  общественных  потребностей  (участие  в  научно-
практических  конференциях,  Трешенских  чтениях,  региональных  конкурсах  «Аленький
цветочек» и «Малая академия», в фестивалях науки и творчества).

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
           Деятельностьпедагогического коллектива нацелена на перспективу развития и
становления личности обучающегося.  Поэтому результаты достижения цели,  решения
задач  воспитания  даны  в  формецелевыхориентиров  и
представленыввидеобобщенногопортретавыпускниканауровняхначального,  основного  и
общего образования.

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.
Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
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уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в

быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  
Трудовоевоспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическоевоспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
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многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

1.3.2.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования.
Целевые ориентиры

Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,
российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 
людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 
народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 
с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания
детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества.
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Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 
людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе.

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.

Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности.

Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
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Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Целевые ориентиры

Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за
его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной

культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
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национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 
и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это
влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций
в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
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общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии
России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Укладобщеобразовательнойорганизации
Средняя  школа  №  66—  этооткрытаясоциально-
педагогическаясистема,котораяуспешнодействует  при взаимодействии всех  участников
образовательного  процесса  как  равноправныхпартнеров,  которые  стремятся  к
межличностному  общению,  широкому  социальному  сотрудничеству,  создавая
определенный  уклад  школьной  жизни,  способствующий  формированиюличности
школьника  –  с  набором  компетентностей,  определенных  новыми  образовательными
стандартами.
Ядромшкольнойжизниявляетсясистемаценностей,обеспечивающаяобъединение
всехнаправленийдеятельностишколы,всехобразовательныхпроцессоввокругрешенияглав
нойзадачи  –  образование  человека,  переход  от  непосредственного  воздействия  на
человека к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги реализуются как
личности.
Девиз нашей школы: «Новому времени – новые открытия! От замысла – до результата».
Средняя школа №66 была основана в 1985 году и расположена в Дальнем Засвияжье. В
2022 – 2023 учебном году в школе обучалось 1050 учащихся в 38классах - комплектах.В
образовательном  учреждении  работает  58  педагогов.  Заслуженный  учитель  РФ  –
1человек,  Отличники  просвещения  -  5  человек,  победители  конкурсов
профессионального мастерства – 6 человек, победители ПНПО «Лучший учитель» - 5
человек,  2  человека  –  победители  конкурса  «Сердце  отдаю
детям».Учителяшколыобладаютвысоким  профессионализмом,  имеют  большой  опыт
работы в педагогическойдеятельности. 
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Микрорайон школы –  это  типовые многоэтажные панельные дома.  Жители района  –
работники  промышленных  предприятий  и  учреждений  города  Ульяновска: УАЗ,
Ульяновский  моторный  завод,  ООО  «Марс»,  Кирпичный  завод,  промышленные  и
вещевые  рынки.  Это  в  основном  выходцы  из  рабочих  семей,  семей  с  небольшим
достатком, по преимуществу со средним, средним специальным образованием. Данные
факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. 
С  2019  года  школа  работает  в  инновационном  режиме,  использует  современные
образовательные технологии и методики преподавания различных учебных дисциплин,
позволяющих значительно повысить эффективность обучения. Работа в инновационном
режиме позволила достичь высоких результатов. Школа – научно-методический центр
«Социализация  личностиобучающихся  через  освоение  национальных  ценностей
российскогосовременного общества». 
            Школа  является  победителем  городского  конкурса  «Здоровая
школа»,победителем регионального конкурса «Школа сохранения и укрепленияздоровья
школьников»,  призёром  городского  конкурса  «Лучшая  школа  попатриотическому
воспитанию». В Средней школе № 66 с 1997 года развивается кадетское движение. На
протяжении 12  лет  школа  сотрудничала  с  Высшим военным училищем связи  города
Ульяновска.  В 2010 году был заключен договор с  Управлением гражданской защиты
города Ульяновска о сопровождении обучения кадетских классов «Юный спасатель». 
Главной  целью  организации  и  реализации  учебно-воспитательного  процесса  в
социально-педагогическом пространстве кадетского класса «Юный спасатель» является
формирование  образованной  и  воспитанной  личности  на
принципах гражданственности,  патриотизма  как  важнейших  социальных  ценностей.
Формирование профессионально  значимых  качеств,  умений  и  готовности  к  их
активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Кадеты – активные участники конкурсов, смотров, олимпиад, соревнований: победители
состязания  «Кадетские  игры»  среди  военно-патриотических  клубов,  Смотра-конкурса
строя и песни «Марш Победы», призеры Чемпионата и Первенства Ульяновской области
по спортивному ориентированию «Золотая  стрелка»,  победители и  призеры конкурса
юных инспекторов дорожного движения города Ульяновска «Безопасное колесо».
Кадеты участвуют в «Торжественном прохождении войск Ульяновского гарнизона» на
Спасской площади в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, несут Вахту
Памяти «На Посту №1», в районной акции «Зажги свечу».
Школьный  хор  «Кадеты»  является  участником  конкурсов,  фестивалей.  Песня
«Спасатели» на сл. Т.Б.Толоконниковой стала гимном кадетских классов. Песня «Наш
Герой России» (сл. Владимира Макеева, муз. Ирина Мокеева) о Дмитрии Разумовском
звучит  на  митинге-реквиеме,  посвященном  памяти  жертвам  Беслана  в  рамках
Всемирного Дня Солидарности в борьбе с терроризмом на площади В.И. Ленина.
С  2011  года  в  школе  создан  и  реализует  свою  деятельность  музейная  экспозиция
«История становления органов Государственной Безопасности Ульяновской области».
Музей  обеспечивает  реализацию  гражданско-патриотического  воспитания.  Здесь
расположен материал о  первой женщине –  чекисте  Симбирского уголовного розыска
Н.Н.Корунковой  и  Андрее  Буйлине,  выпускнике  школы,  погибшем  в  Чечне  при
выполнении воинского  долга,  награжденного  посмертно  Орденом мужества.  А  также
стенд, посвященный жизни и подвигу Дмитрия Разумовского. 
Духовно-нравственное  и  художественно-эстетическое  воспитание  реализуется  через
деятельность  школьной  лаборатория  творчества  «Вдохновение»,  которая  объединяет
литературно-музыкальную  гостиную,  хореографическую  студию  «Улыбка».  В  школе
традиционно  проводятся  мероприятия:  вечера  памяти,  литературно-музыкальные
праздники, балы, фестивали творчества.  Ребята  принимают самое активное участие в
различных концертных программах школы: ко Дню учителя, Дню матери России, Дню
пожилого человека, Дню рождения школы, Международному женскому дню 8 Марта –
«С любовью о маме…», к Дню Победы «Поклонимся великим тем годам»
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Для  приобщения  школьников  к  истокам  прошлого  своей  малой  родины  в  школе
оборудован  этнографический  уголок  «Край,  в  котором  я  живу»,  где  можно  увидеть
рушники,  бережно  расшитые  руками  бабушек  и  прабабушек,  тюбетейки,  деревянные
ложки, симбирскую деревянную игрушку, кукол в национальных нарядах Поволжья. 
В школе функционируют отряд ЮИД, тимуровский и волонтерский отряды. 
            С 2023 года школа принимает активное участие в проектах Российского движения
детей и молодежи «Движение первых». В школе развивается самоуправление, действует
Ученический Совет и Школьная Служба медиации.
Наличие в непосредственной близости от школы ЦДТ №2, ДЮЦ «Планета» и ДЮЦ №3,
где работают грамотные, опытные педагогические кадры; организация сотрудничества с
детской  библиотекой  №30  «Центром  досуга»,  специализированной  библиотекой  №7
"Библиотека великих открытий имени А.Ф. Трёшникова», а также близость киноцентра
«Луна»,  Дворца  спорта  Волга-Спорт-Арена  и  спортивного  комплекса  «Новое
поколение», позволяет успешно решать учебно-воспитательные задачи. 
Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляются:
 реализациягражданско-патриотического,  духовно-нравственного,  художественно-
эстетического и спортивно-оздоровительного направленийвоспитательнойдеятельности;
 стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются
ключевыеобщешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция
воспитательныхусилийпедагогов;
 впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждуклассами,поощ
ряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиешкольников,атакжеих
социальнаяактивность;
 ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,реализующийпо
отношениюкдетямзащитную,личностно-развивающую,
организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции.

                    2.2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
          Достижение  цели  и  решение  задач  воспитания  в  Средней  школе  №  66
осуществляется в рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и
формы воспитательной деятельности представленывсоответствующихмодулях.

Модуль «Урочная деятельность».
Реализацияучителямивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее:
Уровеньначальногообщегообразования
 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способству
ющихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихвни
маниякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности;
 побуждениеучащихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правилао
бщениясостаршими(учителями)исверстниками(учащимися),принципыучебнойдисциплин
ыисамоорганизации;
 привлечениевниманияучащихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,
организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–
инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,выработ
ки своего кнейотношения;
 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальныхигр,
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в
парах,которые учатучащихсякоманднойработеивзаимодействиюсдругимиучащимися;
 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержать
м
отивациюучащихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотноше
нийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательной атмосферывовремяурока;
Уровеньосновногообщегообразования
 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способству
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ющихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихвни
маниякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности;
 побуждениеучащихся  соблюдатьнауроке  общепринятые  нормы  поведения,
правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(учащимися),принципыучебнойд
исциплиныисамоорганизации;
 привлечениевниманияучащихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,
организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–
инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,выработ
ки своего кнейотношения;
 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерезде
монстрациюучащимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячелов
еколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
длярешения,проблемныхситуаций для обсуждения вклассе;
 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальныхигр,ст
имулирующихпознавательнуюмотивациюучащихся;  дидактического  театра,
гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостановках;дискуссий,которы
едаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповой
работыилиработывпарах,которыеучатучащихсякоманднойработеивзаимодействиюсдруги
ми детьми;
 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюучащи
хсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностных    отношений
вклассе,помогаютустановлениюдоброжелательной атмосферывовремяурока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных

учащихся над         ихнеуспевающими одноклассниками, дающего
учащимся социально значимый опытсотрудничестваи взаимнойпомощи;

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиучащихсяврамках
реализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодастшкольни
камвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретической
проблемы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительного
отношения  к
чужимидеям,оформленнымвработахдругихисследователей,навыкпубличноговыступлени
япередаудиторией,аргументированияи отстаиваниясвоей точкизрения.
Уровеньсреднегообщегообразования
 привлечениевниманияучащихсякценностномуаспектуизучаемыхнауроках
явлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–
инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,вырабо
ткисвоего кнейотношения;
 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерезд
емонстрациюучащимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявления
 человеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтен
ия,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждения вклассе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр,стимулирующих      познавательную мотивацию  учащихся;
дидактического театра,

гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостановках;дискуссий,которы
едаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповой
работыилиработывпарах,которыеучатучащихсякоманднойработеивзаимодействиюсдруги
ми детьми;
 включениев   урок   игровых   процедур,которыепомогаютподдержатьмотивацию
учащихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношений
вклассе,помогаютустановлениюдоброжелательной атмосферывовремяурока;
 организация    шефства   мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
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неуспевающими  одноклассниками,  дающего  учащимся  социально  значимый
опытсотрудничестваи взаимнойпомощи;
 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиучащихсяв
рамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодастш
кольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпробле
мы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношения
кчужим  идеям,  оформленным  в  работахдругихисследователей,  навык
публичноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаиваниясвоей
точкизрения.

Модуль «Внеурочная деятельность».
Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивсоответствииспланами
учебныхкурсов,внеурочныхзанятийпредусматривает:
 вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяд
аетимвозможностьудовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализации,развитиясп
особностейвразныхсферах;
 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхдетско-
взрослыхобщностей,которыеобъединяютобучающихсяипедагоговобщимипозитивнымиэ
моциямиидоверительнымиотношениями;
 поддержку  средствами  внеурочной  деятельности  обучающихся  с
выраженнойлидерскойпозицией,возможностьее реализации;
 поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов,самостоя
тельности,самоорганизациивсоответствиисихинтересами.
Воспитательный  потенциал  внеурочной  деятельности  вШколе
вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностей,обучающихсяосуществляетсяв
рамкахследующихвыбранныхобучающимисякурсов,занятий:

Направления
внеурочнойдеятельности

(ВД)

Кла
ссы

ПрограммыВД

Курсы

внеурочнойдеятельностипоистори
ческомупросвещению,патриотичес
кой,гражданско-
патриотической,военно-
патриотической,
краеведческой, историко-
культурной направленности

1-4 «Разговоры о важном»,  «Орлята
России»

Курсы, 
внеурочнойдеятельности

духовно-нравственной
направленностипо
религиозным
культурамнародов России, 

основамдуховно-
нравственнойкультуры

народов
России,духовно-

историческомукраеведению

1-4 «Социокультурные истоки»

Курсы

внеурочнойдеятельности
экологической,

природоохранно

1-4 «Культура нового поколения: 
энергосбережение и эффективность 
(Про Энергию)»
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йнаправленности
Курсы, занятия
оздоровительнойиспортивнойнапр
авленности.

1-4 «ОФП», «Туристенок», «Юный 
спасатель»

Курсы

внеурочнойдеятельности

познавательной,научной, 
исследовательской,просветительск
ойнаправленности

1-4 «Юным умникам и умницам», 
«Шахматы», «Учусь учиться», 
«Занимательна математика», 
«Занимательная грамматика», 
«Информатика», «Учусь учиться», 
«Информационная культура 
личности», «Финансовая 
грамотность»

Курсы

внеурочнойдеятельностивобласти
искусств,художественноготворчес
тваразныхвидови
жанров

1-4 «Умелые ручки», «Кадетский   хор»

Модуль «Классное руководство».
Осуществляяработусклассом,классныйруководительорганизует работу:
 сколлективомкласса;
 индивидуальнуюработус обучающимисявверенногоемукласса;
 работусучителями,преподающимивданномклассе;
 работуссоциально-психологическойслужбойшколы;
 работусродителями (законными представителями) обучающихся.
Для реализации  данного  направления
вобразовательнойорганизацииклассныеруководителинаоснове рабочей  программы
воспитания  школыи календарного
планавоспитательнойработышколыразрабатываютиндивидуальныевоспитательныепрог
раммыкласса,включающие:
Работас классом Индивидуальна

яработас
обучающимся

Работа с учителями-
предметниками

Работа с
родителями

илизаконными
представителями

Инициирование и 
поддержка участия 
к
лассавобщешкольных
ключевых 

делах
,оказаниенеобходимой
помощидетямвихподг
отовке, проведении и  
анализе;

Изучениеособенностей
личностногоразвитияоб
учающихсяклассачерез
наблюдениезаповедени
емшкольников:
 в
ихповседневнойжизни;
 в
специальносоздаваемых
п
едагогическихситуация
х;
 в играх, 
погружающих ребенка 
вмир

1.Консультации«Рядом
,новместе»кл.руководи
теля  и  учителя-
предметника,которыеп
роводятсянеменее2-
хразвмесяц.
Цель:формированиеед
инствамненийитребова
ний
поключевымвопросамв
оспитания,
предупреждение

и
разрешениеконфликто
ввдиаде«учитель-

1.Регулярное
информирование
родителейошкольных
успехах и проблемах
ихдетей,  о  жизни
класса  вцелом
(акция«Родительский
спецназ»).

  2.Организация на 
базе класса семейных 
праздников, 
конкурсов, 
соревнований, 
направленных на 
сплочение семьи и 
школы (проект 
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человеческихотношений
, в    организуемых 
педагогомбеседах по 
тем или 
инымнравственным
проблемам;результатын
аблюдения сверяются 
срезультатами 
бесе
дклассногоруководител
яс родителями
школьников,    
спреподающимивегокла
ссеучителями,атакже 
(при необходимости) –  
со школьным 
психологом

ученик». «Творческие 
периоды»:
Сентябрь «Вперед к 
знаниям!»;
Февраль «Наша 
Родина-Россия»;
Май «Нас 
возвышающая 
память»)

Организация
и
проведениесовместн
ыхделсобучающимис
явверенногоемукласс
а,ихродителей(закон
ныхпредставителей);
интересныхиполезны
хделдляличностногор
азвитияребенка(позн
авательной,
трудовой ,спортивно-
оздоровительной,дух
овно-
нравственной
,творческой,
профориентационно
й и других  
направленностей,  в 
рамках реализации 
проекта «Творческие
периоды»:

• Сентябрь 
«Вперед к 
знаниям!»;

• Февраль 
«Наша Родина-
Россия»;

• Май «Нас 
возвышающая 
память»)

Организациясовместны
хинтересныхиполезных
делдляличностногоразв
итияребёнка.
Формы и
видыдеятельности:
— игра«Аукцион»наэт
апе

коллективног
опланирования;
— совместное
подведениеитоговиплан
ированиякаждого
месяца
(триместра ,полугодия,г
ода)поразнымнаправле
ниям
деятельности;
— формирование
традицийвклассномкол
лективе: «Де
ньименинника»,ежегод
ныйпоход«Естьвосени
первоначальной…»,
концертыдлямам,бабуш
ек,папи т.п.;
— установление
позитивныхотношений
сдругими
класснымиколлективам
и  (черезподготовку  и
проведениеключевого
общешкольногодела);
— сборинформацииобу
влеченияхиинтересахоб

Проведениемини-
педсоветов,
направленных
н
арешение(налаживани
явзаимоотношенийсод
ноклассникамиилиучи
телями,выборапрофес
сии,вузаидальнейшего
трудоустройства,
успеваемостиит.п.),ког
да  каждая
проблематрансформир
уется
классным
руководителем взадачу
для
школьника,которую
они
совместностараютсяре
шить

Работасродителями
о
бучающихсяилиихза
конными
представителям
и(формы):
—«Узкийкруг».Бесе
да   родителей, 
педагогов, 
администрации 
(пр
инеобходимости)сце
лью оказания 
помощи родителям 
школьниковили

их законным 
представителям в 
регулированииотно
шениймеждуними,ад
министрацией 
школыиучителями-
предметниками;
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учающихсяиихродителе
й,чтобынайтивдохновит
елейдляорганизацииинт
ересныхиполезныхдел;
созданиеситуациивыбо
раи успеха.

Проведение:
—классных часов;
—
игрыитренингинаспл
очение и
командообразование;
—
однодневныеэкскурс
ии;

—празднования 
вкласседней 
рождения детей.

Индивидуальная работа
со  школьниками
класса,
направленная 
н
азаполнениеимиличных
портфолио,вкоторыхде
ти не просто 
фиксируютсвои 
учебные, 
творческие,спортивные,
личностные 
достижения, ноив 
ходеиндивидуальных 
неформальных бесед с  
классным 
руководителем в начале
каждого года 
планируют их, а в 
конце года – вместе 
анализируют свои 
успехи и неудачи.

Привлечение  учителей
к участию во
внутриклассныхделах,
дающихпедагогамвозм
ожностьлучшеузнавать
ипониматьсвоих
учеников,  увидевих  в
иной,  отличной
отучебной, обстановке.

Организация
Родительских 
собрани
й(тематических,орга
низационных,
аналитических
,итоговых,
комбинированных,
совместносучителям
и-предметниками, 
совместно с детьми, 
проводимых в 
режиме обсуждения 
наиболее острых 
проблем обучения и 
воспитания 
школьников; 
созданиеи 
организацияработыр
одительскихкомитет
ов 
классов
,участвующих

в
управленииШколойи
решении

вопросо
ввоспитанияиобучен
иядетей;

привлечениеродителе
й(законных 
представителей)

к
просмотрувебинаровв
оспитательной
направленности,
Всероссийского
родительскогособран
ия

Выработкасовместнос
ошкольникамизаконов
класса,помогающихос
воить нормы и 
правилаобщения,кото

Коррекцияповеденияреб
енкачерезчастныебеседы
сним,егородителями

илизаконными
представителями, 

Привлечениеучителейу
частию в 
родительскихсобраниях
классадляобъединенияу
силийвделеобученияиво

Привлечениечленовсе
мейшкольниковкорган
изации ипроведению 
делкласса.
Организациянабазекла
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рымонидолжныследов
атьвшколе.

сдругими 
обучающимисякласса; 
через включение
в проводимые школьным
психологомтренинги 
общения;через 
предложение 
взятьнасебяответственно
сть
затоилииноепоручениев
классе.

спитания. сса 
семейныхпраздников,
конкурсов,
соревнований
,направленныхна
сплочениесемьиишкол
ы.

Модуль «Основные школьные дела».
Данный  модуль  школьной  программы  воспитания  раскрывает  уникальность
гуманистической  воспитательной  системы  школы,  в  основе  которой  находится
продуктивно-трудовая  деятельность  обучающихся,  учителей,  родителей  и
представителей  социума,  их  гражданственность,  инициативность,  ответственность,
коллективизм, целеустремленность. 
Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие
любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего района, города –
важнейший  приоритет  воспитательной  системы  школы.  Реализация  ежегодных
ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных сообществ – реальное партнерство
субъектов  воспитания  в  рамках  гуманистической  воспитательной  системы  «Школа  –
социокультурный центр».
Целостноепредставлениеобокружающеммиреучащиесяполучаютспомощьюпереживания
особыхтрадиционныхмоментовшкольнойжизни,позволяющее  формировать
самодостаточную  личность,  гражданина,
семьянина,товарища.Гордостьзасвоюшколу,какизасвоюсемью,воспитываетдухпатриотиз
ма,стимулируетучениковипедагоговкформированиюновыхтрадиций,  к  совместному
творчеству.  Для  этого  в  образовательной  организациииспользуютсяследующие
формыработы.

Уровни Мероприятия Формы
Н
авнешкольномуровне:

Экологическийдесант Акции,субботники:«Мызачистый
город»,

«Весенняянеделя добра» Благотворительные
акции
,оказаниешефскойпомощиветеран
амиодинокимпожилым
людям.
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«Великой  Победе
посвящается»

Участие  кадет  школы  в  акциях
«Вахта  памяти  на  Посту  №1»,
городских  конкурсах  «Кадеты
Отечества»,  слетах «На посту №
1»  и  смотрах  строя  и  песни
«Марш  Победы»,  участие  в
парадах  на  Спасской  площади
города Ульяновска , посвященных
Победе в 
Великой Отечественной войне, во
Всероссийской  акции
«Бессмертный полк» и в
районной акции «Зажги свечу». В
школе  проходит  традиционный
благотворительныйконцертдлявет
ерановтрудаитружеников
тыла«Помнит  сердце,  не  забудет
никогда».  В  течение  годаидет
благоустройство  звезды  Герою
Советского  Союза  Николаю
Руденко  у  дома  №7  по  улице
Корунковой

На школьном  уровне: «Здравствуй,школа!» торжественнаялинейка  в  День
знаний.

«Посвящение в
первоклассники»;
«Посвящение в кадеты»

праздникдляпервоклассников  и
кадет школы

Выставки  «Дары  осени»,
«И дивный видится узор».

Выставка из природного материала,
декоративно-прикладного творчества
учеников

«СпасибоВам,учителя!» праздник  –  концерт  ко  Дню
учителя

«Деньматери» праздник  –  концерт  ко  Дню
матери

Кадетская осень КТД
День рождения школы  праздник – концерт
«День школьного
самоуправления»;

КТД

«Новогоднийкалейдоскоп» Театрализованные новогодние
праздники

«Провинциалка» КТД
«Проводы русской зимы» Праздник «Масленица»
«Папа,мама,я–спортивная
семья»,«Деньздоровья»

спортивно-игровыепрограммы  в
рамках «Развивающей субботы»

Месячникмужества«Вахта
памяти»

общешкольная линейка,
смотр-
конкурсстрояипесни,конкурс
рисунков,плакатов,сочинений.

Линейка «Герои минувших
времен»,  посвященная
памяти  ушедших

Линейка,  торжественные
церемониалы
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поколений. 
«Кадетские сборы» КТД
Соревнования  по
спортивному
ориентированию  кадет
школы

КТД

Последнийзвонок  для1,9  и
11 классов

праздник

Выпускные вечера в 4, 9,11
классах

праздник

Модуль «Внешкольные мероприятия».
Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютобучающемусярасширить  свой  кругозор,

получить  новые  знания  об  окружающей
егосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсяк
ней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряемого
поведениявразличныхвнешкольныхситуациях.

На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются
благоприятныеусловиядлявоспитанияуобучающихсясамостоятельностииответственности
,формированияунихнавыковсамообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэ
гоистическихнаклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,и
мущества.Этивоспитательныевозможностиреализуютсяврамкахследующих
видовиформдеятельности:
 регулярныепешиепрогулки,тематическиеэкскурсии,музейные  уроки,
организуемые в классах классными руководителями иродителями обучающихся;
 организованныевыходынаприроду(лыжныепрогулки,катаниенакатке);
 образовательныелитературные,историческиеэкспедиции,экскурсииипоездки,орган
изуемыеучителями,класснымируководителямииродителямиобучающихсявдругиегородад
ляуглубленногоизучениябиографийроссийскихисторическихличностей,
произошедшихисторическихсобытий,имеющихсяприродныхиисторико-культурных
ландшафтов,флорыифауны;
 тематическиеэкскурсиинапредприятияивучреждениягорода Ульяновскаврамках
профессиональныхпроб.
                     Модуль «Организация предметно-пространственной среды».

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  Средней  школы
№66,приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймирученика,способствуе
т  формированию  у  него  чувствавкуса  и  стиля,  создает  атмосферупсихологического
комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает
стрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюребенкомшколы.Воспитываю
щее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  спредметно-
эстетическойсредой школыкак:

Направленияработы Эффективность и возможность

Оформлениевнешнеговидаздания,фасада,фойепр
ивходевлицейгосударственнойсимволикойРоссий
скойФедерации,субъектаРоссийскойФедерации,м
униципальногообразования(флаг,герб),изображе
ниямисимволикиРоссийскогогосударствавразные
периодытысячелетнейистории,историческойсимв
оликирегиона;организацияипроведение 
церемонийподнятия(спуска)государственного 
флага Российской Федерации, исполнение 
гимна РФ

Формированиеуобучающихсячувств
апатриотизма,гражданственности,бе
режногоотношениякисторическомуи
культурномунаследию,традицияммн
огонациональногонарода России.
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Оформление  интерьера  помещений
(фойе,рекреаций,  актового  зала  и  т.  п.)
эмоционально-
ориентированнымиэкспозициямииих
периодическоеобновление

Позитивноевосприятие
помещенийобучающимися,

педагогами,родителями
(законными представителями)

Созданиепространствадетских инициатив Появление        образовательной
зоны,где
обучающиеся  могут  создавать  и
реализовыватьсобственныевнеклассны
епроекты;гдесоветником,
кураторами,         классными
руководителями  могут  проводиться
классныечасы,атакжеинаявнеурочнаяде
ятельность.

Определениепространстваподтеатральнуюдеяте
льность

Созданиепредставленияуобучающихся
ошкольномтеатрекакформехудожестве
нно-
эстетическойдеятельности,воссоздающ
ей
жизненныймир,обживаемыйребёнком

Размещениенастенах школы
регулярносменяемыхинформационныхэкспозиц
ий:творческихработучащихся,фотовыставок,
коллажей ит.п.

Сопричастностькпроисходящимвшколе
событиям

Озеленение и благоустройство
территориилицея,зонированиепространств

Возможностьдлятренинговво
двор
ешколы,линеек,путешествийпотематич
ескимлокациямдляобучающихсяиих
родителей,возможностьполноценнораб
отать«по
станциям»ввоспитательных событиях

Событийноеоформлениепространстваприпровед
енииконкретныхсобытийв школе  (праздников,  

церемоний,

открытыхдискуссионныхплощадок,линеек,творч
еских
вечеров,выставок,собранийит.п.)

Создание общего

позитивног
оэмоциональноготонусадлявсехучастн
иков тобразовательныхотношений

Развитиевизуальныхформосведомленностиобоб
разовательнойорганизации

Совместнаяс
детьмиразработка,создание
ипопуляризация  особой
символики,используемойкаквповседне
вности,так  и
вторжественныемоментыжизнилицея.
Повышение  положительного  имиджа
школы  вобразовательной  среде
региона,
формированиеупедагоговиобучающихс
яотношенияк  образовательной
организациикакресурсуличностногораз
вития

Стенды,содержащиеинформациюобисториишкол Повышениестепениосознаваемостисре
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ы,заслугахпедагогическогоколлективаи
обучающихся

ды

Оформление,поддержание,использованиеввоспит
ательномпроцессе«местгражданского
почитания»

Общественно-гражданское почитание

лиц
,мест,событийвисторииРоссии;мемори
алов
воинскойславы,памятников,памятных
(мемориальных) досок

Создание в классных кабинетах
«зонвозможностей»

Реализациятворческогопотенциалаличн
ости на  уроке  и  в  свободное  время; 
чувствакомфортаи удовлетворения

Книжныйстенд«Книгообмен» Каждыйпредставительученическогоип
едагогическогосообществаможетстать
школьным
буккроссером,принесялюбимую,уже
прочитанную  книгу,  в  школе   и
оставив
еенаполкахшкафоввхоллебиблиотеки(д
ляучащихся5–11-
хклассов)иврекреацияхначальнойшкол
ы(для1–4-хклассов).Врезультате
участия в  книгообмене воспитывается
щедрость    и    бескорыстие,
способностьподелитьсясдругимисвоим
иценностям,формируютсянавыкисоциа
льноодобряемого  поведения.  Участие
учащегося
втакомпроектепозволитемуприобрести
навыки бережного отношения к книге,
развитьвкускчтению,научитраспознава
тьжанрыпроизведений,представлятьавт
оров
литературноготворчествазапределами
школьнойпрограммы.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».

В  процессе  формирования  личности  семья  играет  главенствующуюроль:  это  первая
ступенька  социализации  и  самосознания  личности.
Здесьребенокприобретаетуменияинавыкивобщенииичеловеческихвзаимоотношениях,зде
сьзакладываетсянравственныйобликипрофессиональноесамоопределение.
Основными  направлениями  в  работе  педагогического  коллектива
ссемьямиобучающихсяявляются:
 взаимодействиевуправленииобразовательнымпроцессомвшколы,
 изучениесемейиусловийсемейноговоспитания,
 пропагандапсихолого-педагогическихзнаний,
 дифференцированнаяииндивидуальнаяпомощьродителям,
 обобщениеираспространениеопытауспешногосемейноговоспитания.
Успехученикавомногомзависитоттого,насколькограмотносемьяишколавыстраиваютобщу
юстратегиювоспитанияребенка.Всвязи  с  этим,  задача  педагогов  заключается  в  том,
чтобы  обеспечить
всенеобходимыепредпосылкидлярасширенияучастиясемьивразвитиисистемы
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образования  школы,
формированияобщественногозапросанаусловияреализацииобразовательныхправ,осущест
вленияконтроляисполнениязаконодательстваобобразовании,распределенияответственнос
тизадеятельностьвсехучастниковобразовательныхотношений.

 Координации в   воспитательные усилияпедагоговиродителей.
Работасродителямиилизаконнымипредставителямиучащихсяосуществляетсяврамкахслед
ующихвидови форм деятельности.

Наименование Формывзаимодействиясродителями
Советродителей Состоит  из  представителей  классов  с  1-го  по  11-й.

Собираетсяодин  раз  в  триместр  или  по
необходимости.  В  каждую
повесткувносятсявопросы,касающиесявоспитания.Ро
дителимогутвысказатьсвоеотношениекорганизуемойв
лицеедеятельности,чтоявляетсяважнымдляадминистр
ации:этоинструментмониторингаикорректировки,суч
етоммнения
родительскойобщественности.

Родительскийвсеобуч
«Школьный       блокнот»

Тренинги,  открытые  дискуссионные
площадки,мастер-классыивстречи:  «Разобщённость
икак  ею  управлять»,  «Ребенок  —
немешоккачеств,аличность»,«Какжитьирадоваться»,
«Мотивацияподростканаобразование»,«Мывнеопаснос
ти»,
«Выбираем  стратегии  родительского
наставничества»,
«Визитвнимания»,«Консолидациясемьиилицеяввопро
сахвоспитания»,«Делайтесвоёдело»ит.п.

Родительскийонлайн-диалог Чаты,тематическиесессии,инструктажи,информирован
ие,презентацииит.п.

Воспитательные детско-
взрослыесобытия

Интерактивные  взаимодействия
семей(родители+ребенок):социальныеактивности,сем
ейныетренинги,праздники,фестивали,конкурсыит.п.
Участиеродителейвовзаимодействиисдетьмиразновоз
растнойкомандышколы(челленджи,проекты,
партнерскиедоговоры,социальныеакции,классныевст
речи РДДМит.п.

Родительскиймастер-класс Партнерскиедоговоры,социальныеакции,классныевстр
ечи
РДДМит.п.Профессиональнаяориентацияобучающихс
я,знакомствос профессиямиродителей (законных 
представителей)

Семейныйдосугв школе Участиеродителейклассавсемейныхпраздниках,конку
рсах,соревнованиях,челленджах,направленныхнаспло
чениесемьи
и школьного сообщества

Официальный сайт школы.
Официальное сообществошколы

в социальной сети
«ВКонтакте»

Информирование родителей (законных 
представителей) о событиях воспитательных  
проектов, результатах 
конкурсов,акций,фестивалей,знакомствос 
достижениямиобучающихся ипедагогов. 
Развитиересурсовсовместнойрефлексиииосуществлени
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яобратной 
связинасобытияшкольнойжизнедеятельности.

Проект«Развивающаясубботашкольника»в Средней  школе  №  66  создан
длямаксимальной  свободы  обучающихся  от  урочной  деятельности  в  субботу;
дляорганизациитакойинформационно-образовательнойсредызасчет  консолидации
интеллектуальныхисоциокультурныхресурсов,вкоторойкаждый  школьниксможет
найтизанятие  по  интересам  и  попробовать  себя
вразныхсферахдеятельности,тоестьмаксимальнооблегчить«школьнуюсубботу»,сделатье
еразвивающейвместе с родителями (законными представителями).

Именнородители  (законные  представители) становятся
инициаторамисовместныхкультурныхмероприятий,посещенийкультурныхинаучно-
познавательныхобъектовгородаиобластиврамкахданногопроекта.

Обязательнымусловиемреализациипроектаявляетсявключениевреализациюпрое
ктамуниципальныхиобластныхучрежденийдополнительногообразования,учреждений,по
дведомственныхуправлениюкультуры,спортаимолодежнойполитики,учрежденийздраво
охранения,общественныхорганизацийидругих учреждений, иорганизацийгорода.

В  основу  проекта  заложены  пять  основных  маршрутов
(направленийдеятельности),соответствующиенаправлениямвоспитанияФедеральногогос
ударственного образовательногостандарта:
Маршрут «Спортивная   
суббота»

1неделя направление  «Спортивно-
оздоровительное»

Маршрут «Творческая     
суббота»

2неделя направление «Духовно-нравственное»

Маршрут 
«Познавательная   
суббота»

3неделя направление
«Общеинтеллектуальное»

Маршрут«Суббота 
добрых дел»

4 неделя направление «Социальное»

Модуль «Самоуправление».
Поддержкадетскогосамоуправленияв  Средней  школе  №66
помогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственнос
ть,  трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –предоставляет
широкие  возможности  для  самовыражения  и  самореализации.
Этото,чтоготовитихквзрослойжизни.
В школе создана Федеративная Республика «Симбирия», которая состоит из выборного
Президентского  Совета  (9-11  классы),  Детской  организации  5-8  классов  «СМИД»  и
детской организации 1-4 классов «Светлячки».
Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом:

Уровень Видыдеятельности
На

уровнешколы

Деятельностьвыборного  Президентского  Совета  ФР  «Симбирия»
учащихся,  создаваемого
дляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательной
организацией и принятия
административныхрешений,затрагивающихихправаизаконныеинтере
сы.
ДеятельностьДетской  организации  СМИД  (Союз  мальчишек  и
девчонок),  состоящей  из  отдельных  детских
городов,объединяющеймэров  городовклассов,  старост,  активов
классовдляоблегченияраспространениязначимойдляшкольниковинфо
рмациииполученияобратнойсвязиот классныхколлективов.
Работа постоянно действующего школьного

актива,инициирующего и организующего
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проведение личностно
значимыхдляшкольниковсобытий.

Деятельность детского объединения начальных классов «Светлячки».
Экипажи «Светлячков» осуществляют путешествие по Стране Знаний.
Деятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведениетехил
ииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.

На

уровнеклассов

Деятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихся
класса старост и  мэров городов,  представляющих интересы класса
вобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусработо
йобщешкольныхоргановсамоуправленияи классныхруководителей.

Деятельность выборных органов
самоуправления,отвечающих за
различные направления работы класса

(министерство образования, культуры, спорта,
здравоохранения,печатиидр.)
Организациянапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,
осуществляемую
черезсистемураспределяемыхсредиучастниковответственных
должностей

Н
аиндивидуальному
ровне

Вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел

Реализация  школьниками,  взявшими  на
себясоответствующуюроль,функцийпоконтролюзапорядкоми
чистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениями
и т.п.

Модуль «Профилактика и безопасность».

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностивцеляхформирова
нияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывШколепредусматривает:
 целенаправленную  работу  педагогического  коллектива  по  созданию  в
Школеэффективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности
жизнедеятельностикакусловияуспешной воспитательнойдеятельности;
 проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсовповыше
ниябезопасности,выделениеипсихолого-
педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессив
ноеповедение,зависимостиидр.);
 проведениекоррекционно-воспитательнойработысобучающимсягрупприска
силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних
специалистов(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,работниковсоциал
ьныхслужб,правоохранительныхорганов,опекиит.д.);
 разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхнаработу
каксдевиантнымиобучающимися,такисихокружением;организациюмежведомственногов
заимодействия;
 вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программы
профилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисковвШколеивсоциокульт
урномокруженииспедагогами,родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотические,
антиалкогольные,противкурения,вовлечениявдеструктивныедетскиеимолодёжныеобъед
инения,культы,субкультуры,группыв

социальныхсетях;побезопасностивцифровойсреде,натранспорте,наводе,безопасностидо
рожногодвижения,противопожарнойбезопасности,антитеррористическойиантиэкстреми
стскойбезопасности,гражданскойоборонеит.д.);
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 организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциальноод
обряемогоповедения,поразвитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойчивостикне
гативнымвоздействиям,групповомудавлению;
 профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельнос
ти,альтернативнойдевиантномуповедению—познания(путешествия),испытания  себя
(походы,  спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  томчисле
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной идр.);
 предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в
случаяхпоявления,расширения,влияниявШколемаргинальныхгруппобучающихся(остав
ивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением идр.);
 профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециально
йпсихолого-
педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,со
циальнонеадаптированныедети-мигранты,обучающиесясОВЗит.д.).
Профилактическаяработасошкольникамивключаетпредупредительно-
профилактическую  деятельность  и  индивидуальную  работу  с  подростками
девиантногоповеденияидетьми«группыриска».Профилактическаяработасродителямипре
дусматриваетустановлениенеиспользованногорезервасемейноговоспитания,нахождение
путейоптимальногопедагогическоговзаимодействияшколыисемьи,включениесемьиввос
питательныйпроцесс черезсистему родительских собраний,общешкольных мероприятий
с  детьми  и  родителями.  Работа  с  педагогами  строится
вформатесеминаров,курсовповышенияквалификации,тренингов,ведущихкповышению
уровня  информированности  о  современных  проблемах  общества,  путях
ихпредотвращенияврамкахосновнойдеятельности учителя,классногоруководителя.
Профилактическаяработасошкольникамиосуществляетсячерезорганизациюпредупредите
льно-профилактическойдеятельностииведётсявШколес  опоройнарешение
следующихзадачвоспитательнойработы:
1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхдел;
2) реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниишкольников,поддер
живатьактивное участие классныхсообществвжизниШколы;
3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и
дополнительногообразования;
4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока;
5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление;
6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазеШколыдетскихобщественны
хобъединенийиорганизаций;
7) организовыватьдляшкольниковэкскурсии,экспедиции,походы;
8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
9) организовать работушкольныхмедиа;
10) развиватьпредметно-эстетическуюсредувШколе;
11) организоватьработуссемьями школьников.
ПланомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволяеторганизоватьвШколе
интереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтоявляетсяэффективнымсп
особомпрофилактикиасоциальногоповеденияшкольников.
Организацияпредупредительно-профилактическойдеятельностиподразумевает:
 реализациюсистемыработыШколыповоспитаниюзаконопослушногоповедения
школьников;
 проведение  межведомственных  мероприятий  совместно  с  другими
субъектамипрофилактики(полиция,здравоохранение,молодежнаяполитика,культура);
 беседы,лекции,диспуты,дискуссии,мультимедийныеклассныечасыпобезопаснос
тижизнедеятельности;
 проведениемероприятийпопрофилактикеупотребленияПАВсучетомсовременн
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ыхметодовиподходов(актуальность,интерактивность,использованиевидеоконтентаимате
риаловсетиИнтернет);
Организациядосуговойдеятельностиобучающихся«группыриска»подразумевает:
 вовлечениеобучающихся«группыриска»вкружки,клубы,объединенияиспортив
ные секцииучрежденийдополнительногообразования;
 охваторганизованнымотдыхомподростков«группыриска»вканикулярноевремя
иинтереснымсодержательнымдосугомвтечениегода;
 оказаниеподросткампомощивтрудоустройствевлетнийпериодчерезЦентр
занятости;
 привлечениеподростковкшефскойпомощимладшимшкольникам;
 привлечение  подростков  к  волонтерской  деятельности,  отряда  юных
инспекторовдорожногодвижениядляреализациисоциально значимыхпроектов.
Индивидуальнаяработасподросткамисдевиантнымповедением:
 выявлениепричинотклоненийвповедении детей иподростков;
 консультациипедагога-
психолога,классногоруководителя,администрациишколысподростком;
 привлечениедляпрофилактическойработысподростками,находящимисявсложн
ыхжизненныхобстоятельствах,участковогоуполномоченногоиинспектораПДН;
 привлечениетрудныхподростковкдеятельностикрупныхобщественныхорганиза
ций,вовлечениеихвтворческуюжизнькласса,Школы,организацийдополнительногообразо
вания;
 проведениеспециализированныхтренинговыхзанятийскатегориямиобучающих
ся,находящихсявсложныхжизненныхситуациях.
Профилактическаяработасродителями:
 проведениеконсультацийдляродителей;
 привлечениеродителейкпроведениювнеклассныхмероприятий;
 привлечение  родителейк  осуществлению  правопорядка  вовремя
проведениякультурно-массовыхмероприятий;
 выявление  социально-неблагополучных,  малообеспеченных,  многодетных
семейи(принеобходимости)постановка ихна внутришкольныйучет;
 посещение  по  месту  жительства  семей,  в  которых  проживают  дети,
находящиесявсоциально-опасномположении;
 организациядляродителейконсультацийспециалистовслужбысопровожденияисл
ужбымедиацииШколы.Работаслужбпроисходитврамкахпроведениявоспитательныхмероп
риятий(инструктивныхзанятий,классныхчасов,викторин,просмотроввидеороликовит.п.)п
опрофилактикеправонарушенийипреступлений,  экстремизма  в  детской,  молодёжной
среде,  дорожно-транспортного  травматизма
средидетейитравматизманаобъектахжелезнодорожноготранспорта,наркоманиииупотребл
ения ПАВ,суициидального поведенияучащихся (вт.ч.буллинг);
 организациятематическихвстречродителейсработникамиобразования,правоохр
анительныхорганов,органовздравоохранения;
 организация  деятельности  родительских  форумов  при  школьном  интернет-
сайте,на  которых  обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  а  также
осуществляютсявиртуальные консультациипсихологовипедагогов;
 использованиеразнообразныхформдляпроведенияродительскихсобраний:лекци
и,конференции,ролевыеигры,диспуты, дискуссии, родительскиетренингиидр.

Модуль «Социальное партнёрство».
Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает:

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии
сдоговорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках
рабочейпрограммы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни
открытыхдверей,государственные,региональные,школьныепраздники,торжественныемер
оприятияит.п.);
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 участиепредставителейорганизаций-
партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийс
оответствующейтематическойнаправленности;
 проведениенабазеорганизаций-
партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнап
равленности;
 проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,роди
тельских)  с  представителями  организаций-партнёров  для  обсуждений
актуальныхпроблем,  касающихсяжизниШколы,муниципальногообразования,региона,
страны;
 реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися,
педагогамисорганизациями-партнёрамиблаготворительной,экологической,
патриотической,  трудовой  и  т.  д.  направленности,  ориентированных
навоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциума,позитивноевоздействи
е насоциальноеокружение.

Приреализациимодуля«Социальноепартнерство» Средняя школа № 66 
сотрудничаетсо следующимиорганизациями:

Партнеры Ви
двзаимодейств
ия

Рольпартнера
вреализациипроекта

МБУ ДО ДЮЦ 
«Планета»

Договор
осотрудн

ичестве

Реализация на базе школы 
дополнительныхобщеобразовательных
общеразвивающихпрограмм

МБУ ДО ЦДТ №2 Договор
осотрудн

ичестве

Реализация на базе школы 
дополнительныхобщеобразовательныхоб
щеразвивающихпрограмм

МБУ ДО  ЦДТ Договор
осотрудн

ичестве

Реализация на базе школы 
дополнительныхобщеобразовательныхоб
щеразвивающихпрограмм

ОГБ НОО Дворец 
творчества и молодежи

Договор
осотрудн

ичестве

Реализация  на  базе  школы
дополнительныхобщеобразовательныхоб
щеразвивающихпрограмм,курированиеуч
астников
конкурсовнаучно-
техническоготворчества

МБУ «Спортивная 
школа «Симбирск»

Договор
осотрудн

ичестве

Реализация  на  базе  школы
дополнительныхобщеобразовательныхоб
щеразвивающихпрограмм,курированиеуч
астников
конкурсов физкультурно-
спортивнойнаправленности

МБУ ДОДЮЦ №3 Договор
осотрудн

ичестве

Реализация на базе школы 
дополнительныхобщеобразовательных
общеразвивающихпрограмм

МБУ ДО ДЮСШ № 1 Договор
осотрудн

ичестве

Реализация  на  базе  школы
дополнительныхобщеобразовательныхоб
щеразвивающихпрограмм,курированиеуч
астников
конкурсов физкультурно-
спортивнойнаправленности

ФГБОУ ВПО Сетевоевза Профессиональное
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«Ульяновский
педагогический

университет»

имодействие
самоопределениеучащихся,  

методическая
работа,проведение
тематических

смен,курированиеиндивидуальныхпроект
ов,

ООО«ГепАРТ» Договор
осотрудничеств

е

Реализацияпроекта«ПроЭнергию»

ГУЗ«Детскаягородскаяк
линическаябольница»

Договор
осотрудничеств

е

Профориентационныебеседы,Часыздоров
ья, проведения санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий,направленныхнаулучшениез
доровьядетей,ихфизическогоразвитияисн
ижения заболеваемости

ГУЗ
«Городскаяполиклиника

№4»

Договор
осотрудничеств

е

Профориентационныебеседы,Часыздоров
ья, деятельность

центр
аРепродуктивногоздоровья,проведениесан
итарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на 
улучшениездоровьядетей,ихфизическогор
азвитияи
снижениязаболеваемости

ГУЗ«Ульяновская
областная

клиническаянаркологич
ескаябольница»

Договор
осотрудничеств

е

Проведение     мероприятий
просветительского

характера,профилактическихбесед,орган
изациятестированияна
употреблениеПАВ

Модуль «Профориентация».

Одной  из  ключевых  задач  профориентационной  работы  в  школе  является
формирование  у  обучающихся  ценностного  отношения  к  труду  и  актуализация
жизненных  целей,  реализуемых  через  профессию,  что  позволит  повысить  качество
жизни.  В Средней школе № 66 профессиональнаяориентация обучающихся реализуется
через участие  в  Федеральном  проекте  «Успех  каждого  ребёнка».  Данный  проект
подразумевает последовательное прохождение трех основных этапов обучающимися 1-
11  классов,  позволяющих  не  просто  познакомиться  с  профессиями,  а  сформировать
готовность к профессиональному самоопределению.
Этапы Участники Качественная характеристика
1 этап 1-4 классы Ведущая  деятельность-  учебно-познавательная

по  формированию  представлений  о  мире
профессий.

2 этап 5-7 классы Ведущая  деятельность-профессиональные
пробы

3 этап 8-11
классы

Ведущая деятельность-исследование себя, чтобы
самоопределиться  с  выбором  профессии  для

184



построения  индивидуальной  образовательной
траектории.

Основными мероприятиями в школе по профориентации являются:
 профориентационные уроки;
 профориентационная онлайн-диагностика;
 групповые консультации;
  проектная  деятельность  обучающихся  в  соответствии  с  результатами  и
рекомендациями профориентационной диагностики с учетом выбранных обучающимися
профессиональных направлений или профиля обучения;
 изучение  профориентационных  интернет-ресурсов  совместно  с  педагогами
наклассныхчасахиклассныхвстречах,втомчислеврамкахФедеральныхпроектов
«Билетвбудущее»,«ПроеКТОрия»;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору,включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  в  программу
внеурочнойдеятельности;
  посещение  профессиональных  образовательных  организаций  и
организаций  высшего  образования,  посещение  предприятий  работодателей  региона  с
учетом профессиональных склонностей обучающихся
  Организация  и  проведение  профориентационных  игр,  конкурсов,  бесед,
выполнение  творческих  заданий,  участие  в  квестах,  ток-шоу,  круглых  столах,
конференциях, дискуссиях и хакатонах.
В  качестве  основных  форм  просвещения  родителей  в  области  профориентации
используются следующие:
 ● тематические родительские собрания, на которых обсуждаются актуальные с точки
зрения профориентации темы; 
 индивидуальные  консультации  классного  руководителя,  педагога-психолога,
специалиста  по  профориентации  с  родителями  для  решения  конкретных
профориентационных вопросов; 
  анкетирование родителей обучающихся на предмет выявления их отношения к
профессиональному  самоопределению  ребенка,  степень  влияния  на  его
профессиональный выбор; 
  социологический опрос («Каким я вижу своего ребенка», «Моя роль в подготовке
ребенка к труду и выбору профессии»); 
  участие  родителей  в  проведении  экскурсий  на  предприятия  и в учреждения
профессионального образования; 
  информирование  родителей  (оформление  информационного  стенда  по
профориентации,  знакомство  с  сайтами  учреждений  профессионально-технического  и
среднего  специального  образования  региона,  актуальными  профориентационными
проектами  федерального,  регионального  и  муниципального  уровней,  онлайн-
платформами,  содержащими  диагностические  профориентационные  методики  и
навигацию по профориентационным ресурсам).
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Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
Действующиенабазешколыдетскиеобщественныеобъединения–
этодобровольные,самоуправляемые,некоммерческиеформирования,созданноепоинициат
иведетейивзрослых,объединившиенаосновеобщностиинтересовдляреализацииобщихцеле
й,указанныхвуставеобщественногообъединения.Его  правовой  основой  является  ФЗ  от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Обобщественныхобъединениях"(ст.5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
  поддержку  деловых  и  неформальных  отношений,  основанных  на  соблюдении
принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на
ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»;
  организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих
возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 
  сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов
детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа
проведенных  мероприятий  –  «Эстафеты  творческих  дел»,  совместного  празднования
знаменательных для членов объединения событий;
  «Школу  актива»  для  младшего  состава,  проводимую в  школе  в  каникулярное
время,  развивающую  первичные  навыки  общественно  полезной  деятельности,
способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся;
   мероприятия в 5-6-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), реализующие
идею популяризации деятельности детского общественного объединения и привлечения
в него новых участников;
  поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих  у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство
причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется
посредством  введения  и  распространения  символики  объединения  (эмблема,  песня,
девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены детского объединения;
  организацию участия членов детского общественного объединения в реализации
практик  Общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское
движение детей и молодежи».

№ Названи
еобъединения

Деятельность

1. Отряд ЮИД
«Юный пешеход»

Пропагандистскаядеятельност
ьпредполагаетразъяснительнуюработудлядетейд
ошкольного,младшегошкольногоиподросткового
возрастаповопросамбезопасногоповедениянаули
цахидорогахпосредством  проведения  бесед,
викторин,  игр,  экскурсий,соревнований,
конкурсов,  КВН,  тематических
утренников,праздников,постановкиспектаклей,с
озданияагитбригад,атакжечерезсозданиеиисполь
зованиенагляднойагитациибезопасногоповедени
яучастниковдорожногодвижения,участиевовсехп
рофилактическихмероприятиях,конкурсахи др.
Информационнаядеятельностьнаправленана
информирование  участников  образовательного
процесса
иобразовательногосообществаопроблемахдетског
одорожно-
транспортноготравматизмаиосновахбезопасногоп
оведениянаулицахидорогах.Такаядеятельностьпре
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дполагаеторганизациюработыпорезультатамработ
ыотрядаЮИД,созданиестендов
«ЮИДвдействии»,стенгазет«Юныйинспектордви
жения»,листков«Забезопасностьдвижения»,разме
щениезначимойинформациинасайтеобразовательн
ого  учреждения  и  другой
информационнойработы.
Шефскаядеятельност
ьпредусматриваетразъяснительнуюработупопро
пагандеосновбезопасногоповедениянаулицахидо
рогахдлядетейдошкольного,младшегошкольного
иподростковоговозраста,правил   дорожного
движения в школе детском саду, с
использованиемразличныхнаглядныхсредств,ата
кжеорганизация  среди  дошкольников  и
школьнико
вконкурсоврисунковпотемебезопасностидорожн
огодвижения,разучиваниепесени стихов.

Патрульная  деятельностьпредполагает
патрулированииирейдах вместе  со  взрослымив
целях
предотвращениянарушенийсостороныдетейипо
дростковПравилдорожногодвижения;информир
ованиеродителейонарушениишкольникамиПрав
илдорожногодвижения;дежурствоуперекрестко
ввмикрорайонешколы;организациюпрактически
хигрнатерриторииавтогородковбезопасностидо
рожногодвижения;  работу
сюнымивелосипедистами  и  водителей
самокатов.

2. Отряд  «Тимуровцы  XXI
века»

 «Дом без одиночества» (помощь одиноким
пожилым людям, пенсионерам, инвалидам);
 «Дорога  добра»  (благоустройство

памятных мест города, участие в акциях «Добрых
дел» и «Посылка воину»);
 «Герои  живут  рядом»  (общение  с

ветеранами войн и тружениками тыла, посильная
помощь в быту, шефство над ветеранами, акции
милосердия,  поздравление  ветеранов  с
праздниками, участие в праздничных программах,
посвященных ветеранам);

3. Волонтерский
отряд «Добровольцы»

Воспитательныесобытиядобровольческой(волонт
ерской)деятельности:«Зелёноепоколение»,
«Сохранидерево»,«Добрыекрышечки»,«Япомню!
Ягоржусь!»,  «Поможем  животным  вместе»,
«Покормите  птиц  зимой»,  «Радугадобра»,
«Школьный марафон», «Твори добро», «Подарки
детям» ит.п.

3. Клуб «Юный патриот» Информационно-пропагандистская  деятельность
в  области  гражданско-патриотического
воспитания и в области развития ЗОЖ. Участие в
военно-спортивных  и  юнармейских  играх

187



«Зарница»,  «Кадеты  Отечества»Формирование
навыков  безопасного  поведения,  участие  в
конкурсах «Золотая  стрелка»,  «Школа
безопасности»,  региональном  конкурсе
«Безопасность  –  дорога  в  будущее».
Выпускстенгазет,распространениебуклетов,памят
ок, информационных листов, мобильных стендов,
направленныхнапропагандуздоровогообразажизн
и.
Воспитательныесобытияформированиягражданск
ойиполитическойкультурыобучающихся:«Живая
память»:«Ягражданин»,  «Мы   дети   твои,
Россия»,  «Земля   Симбирская»,  «Бессмертный
полк»,  «Я   помню!   Я   горжусь!»,
«Урокиисторическойпамяти»,«Правнукипобедите
лей»идр. 

5. РДДМ «Движение первых»  Оптимизация  социально-
воспитательнойдеятельностивШколе,т.к.развива
етсоциальнуюнаправленностьличностиобучающ
егося,привлекаетшкольниковкразличнымвидама
ктивности,формируетблагоприятныймикроклим
атдлядетейвшколе,семье,ближайшемсоциальном
окружении,выстраиваетвзаимодействиесдругими
общественнымидетскимиимолодежнымиорганиз
ациями,иобъединениями.
Основныеформывзаимодействия: дни 
единыхдействий; 
совместныесоциальнозначимыемероприятия; 
коллективно-творческаядеятельность,заботао 
старшихимладших; информационно-
просветительскиемероприятия; 
разработкаиподдержкаинициативныхпроектовобу
чающихся.

6. Объединение  «Орлята
России»

 Развитие  социальной  активности  младших
школьников.  Участие  в  единых  днях  действий:
День знаний,  День туризма,  День учителя,  День
народного  единства,  День  матери,  День  героев
Отечества,  День  Конституции  РФ,
Международный  день  книгодарения,  День
защитника  Отечества,  День  космонавтики,
Международный  женский  день,  День  счастья,
День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Работашкольныхобъединенийдаетребенкувозможностьполучитьсоциальнозначимыйопы
тгражданскогоповедения,получитьважныйдляихличностного  развития  опыт
осуществления  дел,  направленных  на  помощь
другимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакаквнимание,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать ислышатьдругих.

Модуль «Школьное медиа»
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  разновозрастными  школьниками  и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной  культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и
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форм деятельности:
 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры
личности  учащегося,  подготовке  ребенка  к  продуктивной  самостоятельной  работе  с
источниками  информации.  Используемые  формы:  традиционные  формы  виртуальные
экскурсии  и  путешествия  по  страницам книг,  тематические  уроки  -  обзоры,  уроки  –
персоналии,  интеллектуальные  турниры,  библиографические  игры,  литературные
путешествия,  конференции с элементами игровой деятельности.  Также применяется и
нестандартные  формы  урок-информация,  урок-размышление,  урок  –  диспут,  урок-
презентация, урок-видео путешествие. 
 школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 
 разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную
газету  и  инстаграм)  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация
общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического
самоуправления

Модуль«Музейишкола»
Созданиеифункционированиемузееввобщеобразовательныхучреждениях  –  одно  из
важнейших  направлений  в  реализации
государственнойполитикипоразвитиюпатриотизма.

Деятельность Характеристика Мероприятия
Поисково-

и
сследовательскаядеятельно

сть

Данное  направление  работы
предполагае
тнепосредственноеучастиеучащих
сяиучителейвпоисково-
исследовательско
йработеповозрождениюисторииро
дногокрая.Дляэтого

необходимоознакомить  их  с
методикойсбора         и   фиксации
материалов,
научит
ьработатьвфондахмузеев,архивахи
библиотеках,используя  основные
пути  сбора  историко-
краеведческогоматериала

- 
планомерныйсистемати
ческий
сбордокументов,памят
никовматериальнойид
уховнойкультуры;
- сборактивистовмузея;
- приемдаровислуча
йныхпоступлений.

Экспозиционна
ядеятельность

Результатомпоисково-
исследовательскойработыучащихс
я  становится  создание

музейны
хэкспозиций.Главнаязадачаданног
онаправления—
способствоватьповышениюнаучно
го   и   эстетического
уровняэкспозиций.

Временные экспозиции
:
«Учителями  славится
Россия  –
ученикиприносятслав
уей!»,
«Пионерскоедетствон
ашихродителей».

Просветительская
работа

Главнаязадачаданногонаправления
—вовлечениев работу
музея  значительного

Встречи,  вечера,
конференции,беседы,
линейки,

189



числашкольников,ихродителей,уч
ителей.

посвященные  Дню
памяти  ушедших
поколений,  Дню
памяти  в  борьбе  с
терроризмом
литературно-
историческиекомпози
ции,экскурсииидр.;
-
использоватьматериал
ымузеянаурокахистор
ии,литературы,изобра
зительного
искусства,технологии,
наурокахвначальныхк
лассах

Экскурсионно–
массоваядеятельность

Главный критерий
повседневнойработымузея
—
этопроведениеэкскурсийидругихф
орммассовойработы.Приэтомдолж
енподдерживатьсявысокийтеорети
ческий

и
методическийуровеньэтихмеропри
ятий,комплексныйподход,актуаль
ностьизанимательность,  учет
возраста,  интересов
знанийучастников,опоранаэкспози
цию, материалы и активмузея.

«УчителямиславитсяРо
ссия–
ученикиприносятславу
ей!»,
«Пионерское  детство

нашихродителей»,
«Ихпуть  блестит
победой    славной».

Модуль «Школьный театр»
Школьный  театр «Чародеи» -  добровольное  объединение  обучающихся,  имеющих
способности и желающих заниматься творческой деятельностью, любящие литературу и
театр. Театральное искусство способствует духовно-нравственному общению, помогает
учащимся  в  самовыражении  и  самопрезентации,  создает  условия  для  участия  в
организации  культурно-массовых  мероприятий,  в  постановке  и  показе  широкому
зрителю  учебных  спектаклей,  концертных  программ,  творческих  мастерских  по
специальным  дисциплинам,  самостоятельных  работ  учащихся,  а  также
педагогов.Основные направления  деятельности : знакомство с историей театра, видами
театров,  жанрами  в  драматургии;  работа  с  домашними  заготовками:  всестороннее
наблюдение за явлениями природы, поведением людей, животных; театральные игры и
упражнения  (тренинги)  как  средство  активного  развития  фантазии,  воображения  у
обучающихся,  способностей  к  импровизированному  действию  в  условиях  ролевого
вымысла;  читки  текста  драматургического  произведения;  написание  сценария  по
литературному  тексту;  занятия  по  сценической  речи,  движениям;  музыкальное
оформление постановок, создание костюмов героев, бутафории; сценическая постановка
мизансцен,  этюдов,  пьес;  пропаганда  творческих  достижений  членов  студии,
осуществление  конкретных  мероприятий  по  реализации  достигнутых  творческих
результатов.  Ребята  принимают  активное  участие  в  выступлении  на  школьных
праздниках,  торжественных  и  тематических  линейках,  участие  в  школьных
мероприятиях,  родительских  собраниях,  классных  часах,  участие  в  мероприятиях
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младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и
пьесок для свободного просмотра.

Школьный спортивный клуб
Занятия  спортом  содержат  в  себе  огромныйвоспитательный  потенциал:
закаляетхарактер,учитпреодолеватьтрудности,стойкоотноситьсякстрессовымситуациям.М
ноголетние  систематические  тренировочные  занятия  формируют  сильнуюличность,
способность преодолевать свои слабости, умение владеть своимиэмоциями.
Работашкольногоспортивногоклубаспособствуетформированиюшкольнойразвивающейср
еды,направленнойналичностноеразвитиеобучающихся через осознанное, мотивированное
отношение  к  улучшению
исохранениюсвоегоздоровья,привлечениексистематическимзанятиямфизической
культурой  и  спортом,  популяризацию  и  приобщение  к  идеалам
иценностямспортивнойдеятельности.

Воспитательныйпотенциалшкольногоспортивногоклубареализуетсячерез:

– Включениеобучающихся в спортивноесообщество,гдеосваиваютсянавыки
коммуникации,  формируется  чувство  сопричастностиобщему  делу,  ответственности  за
результат, за честь школьного коллектива(чувство гордости за школу, поддержка других,
чувство  дружбы,  командныйдух,  уважительное  отношение  к  сопернику  и  к
участникам,ответственностьзарезультат).

– Формыреализации:спартакиады,занятиявспортивныхсекциях,участие  в
соревнованиях  различных  уровней  проведения,  спортивный  досугна  каникулах,
формирование и развитие внутришкольных команд по видамспорта.
– Формирование  социальной  активности  и  здорового  образа
жизниобучающихся,мотивированногоотношениякулучшениюисохранениюсвоегоздоровь
я,заботыоздоровьеокружающих.
Формыреализации:утренняязарядка,подвижныеперемены,физкультминуткинауроках,дниз
доровья,подвижныеигрывгруппепродлённогодня,лекции,акциипопрофилактикевредныхп
ривычек,основамличнойгигиены,классныечасыо  героях  отечественного
спорта,мониторингфизическойподготовленностиобучающихся,сдачанормГТО.
– Организациюдеятельностиобучающихсяисозданиевоспитательныхситуа
ций,направленныхнаформированиеморально-волевых  качеств,  внутренней  позиции  и
мировоззрения,  духовнойкультуры.
(стремлениекуспеху,лидерство,умениесопереживать,гражданская  позиция,
самостоятельность,  инициативность,дисциплинированность,  организованность,
доброжелательность, терпимость,патриотизм).
Формыреализации:семинары,круглыестолы,конкурсырисунков,викторины,классныечасы
,интерактивныеигры,лекции,встречисознаменитыми спортсменами, мастер-классы, 
оформление 
информационныхстендов(олимпиадноедвижение,параолимпийцы),игрынаулицы(игрына
родовмира),зарницы,беседыогерояхотечественногоспорта.
– Развитие  массового  школьного  спорта,  вовлечение
обучающихсяворганизованнуюфизкультурно-
спортивнуюдеятельность,созданиевозможностейдлясоциализацииобучающихся,привлече
ниеродителейкактивнымформамзанятийспортом,развитиедетско-
взрослыхвзаимоотношений,общностей,которыемоглибыобъединятьдетейивзрослыхобщи
мипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениями друг к другу.
Формыреализации:спортивныепраздники,клубывыходногодня,соревнования  по
различным видам спорта, эстафеты, интерактивные игры,семейные старты «Мама, папа,
я  -  вместе  мы  спортивная  семья»,
конкурсы,фестивали,секциидополнительногообразования.
– Созданиеусловийдлямотивацииобучающихсязанятиямифизическойкульт
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урыиспортачерезпоощрениедетскихинициатив.
Формы реализации: награды, дипломы, доска почёта, 
общешкольныелинейки,билетынапосещениеспортивныхмероприятий.
– Создание  в  школьном  спортивном  клубе  традиций,  задающих
егоучастникамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения.
Формы  реализации:  проведение  спортивных  ежегодных
мероприятий,приуроченныхкпраздникам,«Большаяигра»  -школьныйтурнирповолейболу
между  учителями  и  учениками,  соревнования  по  различным
видамспорта,выборычленовспортивногоклуба,семейныеигры.
– Формированиепозитивногоценностногоотношениякспорту,спортивной
культуры  личности  школьника,  усвоение  социальных
ценностей,повышениесоциальногопрестижашколы.
Форма   реализации: участие    в    рейтинговых    соревнованиях,

«Президентскиесостязания»,«Президентскиеспортивныеигры»,«БелаяЛадья»,«Победный
мяч».
– Созданиеусловийдляпрофессионально-
ориентирующеговоспитанияобучающегося,способствующихформированиюличностныхп
рофессионально-значимых  качеств.  Организация  сетевого  взаимодействия  ипрактико-
ориентированного  обучения  как  средства  воспитательной
работы.Совершенствованиеввыбранномвидеспорта.
Формы реализации: сетевое взаимодействие со спортивными школами,лигами, клубами,
школами  олимпийского  резерва,  институтами  физическойкультуры,выявление
талантливыхдетей.

– Формированиестремлениеобучающихсякпознаниюитворчеству,какэлеме
нтавоспитаниякультурышкольника.Развитиесамодеятельности, самореализации в рамках
работы  школьного
спортивногоклуба,направленноенаразвитиекоммуникативныхкомпетенцийшкольников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушатьислышатьдругих,уважать
чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,терпимо  относиться  к  разнообразию
взглядов людей, формирование навыковобщенияисотрудничества.
Формыреализации:пресс-центр,школьнаягазета,активклуба,волонтерскоедвижение.
Одним  из  основных  условий  создания  целостной  воспитательной
средыврамкахработышкольногоспортивногоклубаявляетсяобеспечениевзаимодействиявсе
хучастниковобразовательныхотношений:  «ученик-педагог-тренер-классный
руководитель-администрация-спортивныйколлектив-родитель».

Школьный лагерь.
Школьный лагерь с дневным пребыванием детей в каникулярное время является частью
воспитательной системы Средней школы № 66.Каждый год для лагеря выбирается своя
тема,  и  под  нее  создается  игровая  оболочка.  Лагерь  проходит  как  большая  игра,  в
которой есть свои традиции, правила, поставлены игровые задачи, решив которые, дети
приходят к общему позитивному финалу.  Основной акцент при разработке содержания
деятельности  лагеря  делается  на  создание  условий  для  личностного  развития,
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему
поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде. 
Практическая  реализация  осуществляется  в  рамках  следующих  направлений
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воспитательной работы:
Модуль Виды и формы деятельности

Будущее России -Дни единых действий   РДДМ  ;  
- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях,
посвященных  значимым  отечественным  и
международным событиям.
-Проведение  всероссийских  и  региональных
мероприятий.

Ключевые мероприятия 
детского лагеря

-  Торжественное  открытие  и  закрытие  смены
(программы);
- тематические дни;
-  торжественная  церемония  подъема
Государственного флага Российской Федерации;
- тематические и спортивные праздники, творческие 
фестивали.

Самоуправление - Штаб лагеря;
- творческие советы дела, инициативные группы
(МИГи);
 - дежурство по лагерю и отряду.

Дополнительное 
образование

-  Программы  профильных  (специализированных,
тематических) смен; 
-  деятельность  кружковых  объединений,  секций,
клубов  по  интересам,  студий,  дополняющих
программы смен в условиях детского лагеря. 

Здоровый образ жизни -  Физкультурно-спортивные  мероприятия:  зарядка,
спортивные  соревнования,  эстафеты,  спортивные
часы;
-  спортивно-оздоровительные  события  и
мероприятия на свежем воздухе;
-  просветительские  беседы,  направленные  на
профилактику  вредных  привычек  и  привлечение
интереса детей к занятиям физкультурой и спортом;
-  встречи  с  известными  (интересными)  людьми  -
общественными  деятелями,  деятелями  спорта,
культуры и искусства и др.

Организация предметно-
эстетической среды

-  Тематическое  оформление  интерьера  помещений
детского лагеря;
- оформление отрядных уголков;
-  событийный  дизайн  –  оформление  пространства
проведения  событий  (праздников,  церемоний,
творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и
т.п.);
-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и
популяризация  особой  лагерной  и  отрядной
символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы
костюма и т.п.);
-  звуковое  пространство  детском  лагере  –  работа
детского радио, аудио сообщения; 
- «места новостей» – оформленные места, стенды в
помещениях.
-  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций
творческих  работ  детей,  демонстрирующих  их
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способности,  знакомящих  с  работами  друг  друга,
фотоотчетов об интересных событиях детском лагере.

Профилактика и 
безопасность

-  Встречи  с  представителями  правоохранительных
органов  по  вопросам  профилактики,  проведение
профилактических бесед, тренингов. 
-   беседы,  тренинги,  практикумы по  профилактике
ПБ, ПДД.

Образовательные 
путешествия, экскурсии 

-Тематические  экскурсии:  профориентационные
экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам
боевой  славы,  в  музей,  картинную  галерею,
технопарк и т.д.

Ожидаемый результат:
  Создание благоприятных условий для оздоровления и организации отдыха детей.
  Получение  детьми  и  подростками  элементарных  знаний  о  здоровом  образе
жизни,  знаний  и  умений  по  сохранению  и  укреплению  здоровья;  формирование
мотивации  сохранения  и  укрепления  здоровья;  повышение  уровня  физкультурно-
спортивной активности ребят и популярности здорового образа жизни.
  Свобода  выбора  разнообразных  видов  творчества,  развитие  творческих  начал
личности, любознательности, расширение кругозора; реализация творческого потенциала
воспитанников через объединения дополнительного образования.
  Формирование  у  ребят  активной  жизненной  позиции,  потребности  в
самореализации,  самовоспитании,  развитие  коммуникативных  навыков,  навыков
бесконфликтного  поведения,  расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  с
окружающим  миром,  формирование  навыков  толерантности,  милосердия,  готовности
служить  Отечеству,  формирование  чувства  сопричастности  событиям,  происходящим  в
городе, регионе и стране, развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам
государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим  символам  и
памятникам Отечества.
  Формирование  знаний  и  умений  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  в
условиях общества и общественной среды обитания.

III. Раздел. Организационный.
3.1. Кадровое обеспечение.

Кадровыйсоставвоспитательнойслужбы Средней школы № 66 представлен:
 заместителемдиректорапо воспитательной работе;
 заместителем директора по социальной работе;
 советником директора повоспитательнойработеиработесдетскимиобъединениями;
 старшим вожатым;
 социальным педагогом;
 педагогом-психологом;
 класснымируководителями.
Классныеруководителиповышаютсвоёмастерствочерезкурсовуюподготовку«Деятельност
ьклассногоруководителя»вобъёме36  часов.Они  посещают  вебинары,  мастер-
классы,каквонлайн,таки вофлайн–режимах.
Совершенствование  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  по  вопросам
духовно-нравственного  воспитания  детей  и  молодежи,  один  из  главных  вопросов  в
реализации рабочей программы воспитания. 
 Мероприятия по подготовке кадров: 
-          сопровождение молодых педагогических работников,  вновь поступивших на
работу педагогических работников (работа школы наставничества);
-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе
и по вопросам классного руководства);
-          контроль оформления учебно-педагогической документации;
-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим
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проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 
- участие  в  постоянно  действующих  учебных  курсах,  семинарах  по  вопросам
воспитания;
- участие  в  работе  городских  и  региональных  методических  объединений
представление опыта работы школы.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Локальныенормативныедокументыв школе  рассматриваются
назаседаниипедагогическогоСовета,принеобходимости,членамиСоветародителейиСовета
учащихся,утверждаютсяприказом директора.
                  - Должностныеинструкции:заместителядиректорапоВР,заместителядиректора
по  СР,  классного  руководителя,  учителя,  педагога-психолога,вожатой,  преподавателя-
организатора ОБЖ,
советникадиректораповоспитаниюивзаимодействиюсдетскимиобщественнымиобъединен
иями;
- Положениеоклассномруководстве;
- Положениеометодическомобъединенииклассныхруководителей;
- Положениеоборганизациивнеурочнойдеятельности;
- Положениеослужбешкольноймедиации;
- Положениеотребованияхквнешнемувидуобучающихся;
- Правилавнутреннегораспорядкадляучащихся;
- ПоложениеоСоветеучащихся;
- Положениеоборганизациииосуществленииобразовательнойдеятельности по
дополнительным общеобразовательнымобщеразвивающимпрограмм;
- Положениеореализациидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрог
раммвсетевойформе
- Положениеоб использованиигосударственныхсимволовРФ.
- Приказ  директора  «О  реализации  комплекса  мер  по
изучениюгосударственныхсимволовРоссийскойФедерации».
Ссылка на размещение  нормативных документов: Документы (gosuslugi.ru)

3.3. 
Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностя
ми
При  организации  воспитательной  работы  необходимо  создавать
особыеусловиявоспитаниядлякатегорийобучающихся,имеющихособыеобразовательные
потребности:  дети  с  инвалидностью,  с  ОВЗ,  из
социальноуязвимыхгрупп(например,воспитанникидетскихдомов,детиизсемеймигрантов,
дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимсяповедением.
Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательными 
потребностямиявляются:
- налаживаниеэмоционально-
положительноговзаимодействиядетейсокружающими  для  ихуспешной  социальной
адаптации иинтеграциивлицее;
- формированиедоброжелательногоотношениякдетямиихсемьямсосторонывсехуч
астниковобразовательныхотношений;
- построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностей
и возможностей каждого обучающегося;
- обеспечениепсихолого-
педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогич
еской,психологической,медико-социальной компетентности.
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Приорганизациивоспитаниядетейсособымиобразовательнымипотребностями необходимо
ориентироватьсяна:
- наформированиеличностиребенкасособымиобразовательнымипотребностями  с
использованием  адекватных  возрасту  и  физическому
и(или)психическомусостояниюметодоввоспитания;
- насозданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобучениядетейсособы
миобразовательнымипотребностямииих  сверстниковсиспользованием  адекватных
вспомогательных  средств,  и  педагогическихприемов,  организацией  совместных  форм
работы воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов;
- на  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов
детскойдеятельности.
         Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и
воспитанияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяопределяютсяадаптиро
ваннойобразовательнойпрограммой,адляинвалидовтакжевсоответствиисиндивидуальной
программойреабилитацииинвалида.
        Подспециальнымиусловиямидляполученияобразованияобучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в
Федеральномзаконепонимаютсяусловияобучения,воспитанияиразвитиятаких
обучающихся,включающиевсебяиспользованиеспециальныхобразовательных  программ
и  методов  обучения  и  воспитания,
специальныхучебников,учебныхпособийидидактическихматериалов,специальныхтехнич
ескихсредствобученияколлективногоииндивидуальногопользования,  предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающегообучающимся необходимую техническую
помощь,  проведение  групповых
ииндивидуальныхкоррекционныхзанятий,обеспечениедоступавзданияорганизаций,осуще
ствляющихобразовательнуюдеятельность,идругиеусловия, без которых невозможно или
затруднено  освоение  образовательныхпрограмм  обучающимися  с
ограниченнымивозможностямиздоровья.
           ИнвалидыилицасОВЗнебольшойисреднейстепенитяжестиучаствуют  в
образовательномпроцессенаобщих  основаниях,в
томчислеприработесимеющимсявобразовательнойорганизацииоборудованныхучебных
кабинетов,  библиотеки,  актового  и  спортивных  залов,  а  также
приработесимеющимисяэлектроннымиобразовательнымиресурсамивбиблиотеке  или
кабинетах  информатики.  В  образовательной  организации
нетвналичииспециальныхоборудованных  учебныхкабинетов,приспособленных  для
использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченнымивозможностямиздоровья.Имеющиесяучебные
кабинетыподходятдлязанятийсдетьми,ограниченияздоровьякоторых  позволяют
заниматьсявстандартно оборудованномучебномкабинете.
             Конструктивныеособенностизданиянепредусматриваютвполноймередоступ в
здание  лицея  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностямиздоровья.  Доступк
кабинету  директора,заместителей  директора,
библиотекуимедицинскомукабинетам,заместителядиректорапоАХР,туалетуобеспеченпос
редствомпостройкипандусаспоручнямиуцентральноговхода в лицей. При необходимости
инвалиду или лицу с ОВЗ может бытьпредоставлено сопровождающеелицо.
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции

обучающихся
Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешн
остиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаак
тивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеят
ельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и
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поощрениясоциальной успешности обучающихсястроитсянапринципах:
 публичности,  открытости поощрений (в школе  практикуются общешкольные
линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад);
     прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукос
нительноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедлив
остипривыдвижениикандидатур);
 сочетаниииндивидуальногоиколлективногопоощрени
я(использованиеииндивидуальных  наград,  и  коллективных  дает  возможность
стимулировать  как
индивидуальную,такиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностн
ыепротиворечия междуобучающимися,получившиминаградуинеполучившимиее);
 привлечении  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей
(законны
хпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающ
ихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонниеорганизации,ихстатусныхпредставителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и  типов наград
позволяет продлитьстимулирующеедействие системыпоощрения).
           В Средней школе № 66 используются следующие формы поощрения:
 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-
11 классов;
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом;
 награждение дипломом, свидетельством, сертификатом;
 награждение благодарственным письмом родителей;
 размещение фотографии обучающегося на стенде «Гордость школы» (с согласия
родителей/законных представителей);
 выдвижение обучающегося для публикации материала о нём в школьных
 социальных  сетях,  периодических  изданиях,  для  участия  в  конкурсе  «Ученик
года»;
 ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы.
Основанием для поощрения обучающихся являются:
 успехи в учебе;
 успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, деятельности;
 активная общественная деятельность обучающихся;
 участие в творческой, исследовательской деятельности;
 победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;
 успешное  участие  в  конкурсах,  научно-практических  конференциях,
соревнованиях, олимпиадах различного уровня;
 активное участие в общешкольных мероприятиях;
 активное участие  в  культурно-массовых мероприятиях школьного,  районного,
межрайонного, муниципального, регионального, всероссийского уровней.
Условия поощрения обучающихся:
  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся,
успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию,  имеющие  триместровые
(полугодовые),  годовые отметки «5» (отлично)  по всем предметам учебного плана за
текущий учебный год.
 Дипломом  награждаются  обучающиеся  1-11  классов,  ставшие  победителями  и
призерами конкурсов и спортивных соревнований.
  Благодарственным  письмом  награждаются:  обучающиеся  1-11  классов  за
конкретные  достижения,  связанные  с  учебной  деятельностью  и  общественной
деятельностью;
   Обучающиеся  1-11  классов,  принимавшие  личное  участие  в  организации  и
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проведении  мероприятий  (конкурсы,  соревнования,  олимпиады,  смотры,  выставки  и
т.п.),  организуемых  в  школе;  родители  (законные  представители)  обучающегося,
достигшего высоких показателей в учебной или общественной деятельности; родители
(законные представители), оказавшие большую помощь и поддержку  развитию школы, в
организации школьных мероприятий.
  На  стенде  «Гордость  школы»  размещаются  фотографии  достигших  в
завершившемся  учебном  году  значительных  результатов:  отличников  учебы,
победителей  и  призеров  муниципального,  регионального,  заключительного  этапа
олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, спортивных соревнований.
     Классные коллективы обучающихся награждаются Грамотой (Дипломом), памятным
знаком в случае:
 демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;
 победы  команды  класса  в  мероприятиях,  организованных  в  Школе  (КВН,
конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и пр.);
 победы  или  призового  места  команды  класса  на  муниципальных  играх  и
конкурсах и (или) состязаниях иного уровня.

3.5. Анализ воспитательной работы.
         Анализ воспитательного процесса в  Средней школе № 66 осуществляется в
соответствии  сцелевыми  ориентирами  результатов  воспитания,  личностными
результатами обучающихся науровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, установленнымисоответствующимиФГОС.
Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы:
• взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений;
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде
всего
неколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеукладаобщеобразовате
льнойорганизации,качествовоспитывающейсреды,содержаниеиразнообразие
деятельности,  стиль  общения,  отношений  между  педагогами,  обучающимися
иродителями;
• развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеегорезу
льтатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических
работников(знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования
воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместнойдеятельн
остисобучающимися,коллегами, социальными партнёрами);
• распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихсяори
ентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  —  это  результат  как
организованногосоциальноговоспитания,вкоторомобщеобразовательнаяорганизацияучас
твуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами,таки
стихийнойсоциализации,исаморазвития.
Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцессаявляют
ся:
• Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика
личностногоразвитияшкольниковкаждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
повоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииметодич
ескогообъединенияклассных руководителейилипедагогическомсоветешколы.
       Способом  получения  информациио  результатахвоспитания,
социализацииисаморазвитияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение,диагностик
а «Уровеньвоспитанности».
Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовавш
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ие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувшийучебный
год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы
появились,надчемдалеепредстоитработать педагогическомуколлективу.

• Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и
взрослых.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевш
колеинтересной,  событийнонасыщеннойиличностно
развивающейсовместнойдеятельностидетей ивзрослых.
Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируков
одителями,Советомстаршеклассниковиродителями,хорошознакомымисдеятельностьюшк
олы.
Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельнос
тидетейивзрослыхмогутбытьбеседысошкольникамииихродителями,педагогами,
лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  –  их
анкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъедине
нияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы.
Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс
• качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел;
• качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов;
• качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности;
• качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков;
• качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления;
• качеством функционирующихна базе школы  детских
общественныхобъединений;
• качествомпрофориентационнойработышколы;
• качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы;
• качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников
Участиеобучающихсявмероприятияхразличногоуровня,которыеинтегрируютсясвнеурочн
ой  деятельностью,  оцениваются  уровнем  активности  в  педагогическом
мониторингеклассного  руководителя,  педагога-предметника,  образовательной
организацией  и  личностнымидостижениями  обучающихся  при  формировании
портфолио.  Итогом  самоанализа
организуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надко
торымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу,ипроектуправленческихрешений.
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2.3. Программа коррекционной работы

Цель программы
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья(далее — дети с ОВЗ) и детьми-
инвалидами образования является одним изосновных и неотъемлемых условий их успешной
социализации,  обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной
самореализации  в  различных  видах  профессиональной  и  социальной  деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям
с ограниченными возможностямиздоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования сформирована
для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья  обучающихся в Средней
школе  №  66.  Программа  коррекционной  работы  предусматриваетоздание  специальных
условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особыеобразовательные
потребности  детей  с  ОВЗ  посредством  индивидуализации  идифференциации
образовательного  процесса;  как  вариативные  формы  полученияобразования,  так  и
специальное сопровождение детей с  ограниченными возможностями здоровья:  обучение в
общеобразовательном  классе  или  использование  надомной  и  (или)дистанционной  формы
обучения.
Цель  программы:  обеспечить  системный  подход  к  обеспечению  условий  для  развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
–  своевременно  выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обусловленные  особенностями  их  физического  и  (или)
психического развития;
–  осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-медико-педагогическую
помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
–  разработать  и  реализовать  индивидуальные  учебные  планы,  организовать
индивидуальные  занятия  для  детей  с  выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)
психическом развитии;
–  обеспечить  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  на  доступном  им
уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
–  оказать  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ОВЗ  консультативную  и
методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
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 ОВЗ, а
также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений.
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 с ОВЗ.
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Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные  (коррекционные)  организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования  включает
в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
–  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психологомедикопедагогической  помощи  в  условиях
образовательной организации;
–  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
–  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных
психологопедагогических  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 образовательных отношений 
– обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
–  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации)
диагностику 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
ОВЗ,выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
–  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития
ребёнка;
– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
–  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ОВЗ  коррекционных
программ/методик,методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;
–  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповыхкоррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  итрудностей
обучения;
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–  системное  воздействие  на  учебнопознавательную  деятельность  ребёнка  в
динамикеобразовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
– коррекцию и развитие высших психических функций;
–  развитие  эмоциональноволевой  и  личностной  сферы  ребёнка  и  психокоррекцию  его
поведения;
–  социальную  защиту  ребёнка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни
припсихотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
–  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
–  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационныестенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательныхотношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии),  ихродителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам  —
вопросов,  связанных сособенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ОВЗ;  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
-Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта
особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных
потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет  соответствия  требованиям
программнометодическогообеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
-Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционноразвивающую  направленность,  и
процессспециального  сопровождения  детей  с  ОВЗ  при  целенаправленно  созданных
(вариативных)условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации  рассматриваемой
категории детей.
-Этап  диагностики  коррекционноразвивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом является  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционноразвивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностямребёнка.
-Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации коррекционнойработы является оптимально выстроенное
взаимодействие  специалистов  образовательнойорганизации,  обеспечивающее  системное
сопровождение детей с ограниченнымивозможностями здоровья специалистами различного
профиля  в  образовательном  процессе.  ВСредней  школе  № 66  осуществляется  психолого-
медико-педагогическое  сопровождение  детей  сограниченными  возможностями  здоровья,
которое  ведет  ребенка  на  протяжении  всего  периодаего  обучения.  Комплексное  изучение
ребенка,  выбор наиболее адекватных проблеме ребенкаметодов работы,  отбор содержания
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обучения  с  учетом  индивидуально-психологическихособенностей  детей  осуществляется
специалистами: педагогом-психологом, социальнымпедагогом и медицинскими работниками
(медицинская сестра и врач поликлиники №3).Консолидация усилий разных специалистов в
области  психологии,  педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволяет  обеспечить
систему  комплексного  психолого-медикопедагогического  сопровождения  и  эффективно
решать проблемы ребёнка.
Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ,  обучающегося  в
общеобразовательной  организации,  является  обеспечение  условий  для  оптимального
развитияребенка,  успешной  интеграции  его  в  социум.  Взаимодействие  специалистов
образовательной организации предусматривает:
-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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер
ребёнка.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
заключения  медико-психологической  и  педагогической  комиссии,  в  котором  указано,  что
ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняетсяи
ведется  в  течение  всего  времени  обучения  психолого-педагогическая  карта,  в  которой
фиксируются  психолого-педагогические  особенности  развития  личности  учащегося;
результаты  педагогической  и  психологической  диагностики;  рекомендации  по
сопровождающей работе. В обобщенном виде программа медико-психолого-педагогического
изучения ребенка представлена ниже:

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка

Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицин
ское

Выявление  состояния  физического  и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации:  история  развития  ребенка,
здоровье  родителей,  как  протекала
беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом  развитии  (рост,  вес  и  т. д.);
нарушения  движений  (скованность,
расторможенность,  параличи,  парезы,
стереотипные  и  навязчивые  движения);
утомляемость; состояние анализаторов.

Школьный  медицинский
работник, педагог.

Наблюдения  во  время
занятий,  в  перемены,  во
время игр и т. д. (педагог).
Обследование  ребенка
врачом. 
Беседа врача с родителями.

Психоло
гическое

Обследование  актуального  уровня
психического  и  речевого  развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание:  устойчивость,  переключаемость  с
одного  вида  деятельности  на  другой,  объем,
работоспособность.
Мышление:  визуальное  (линейное,
структурное);  понятийное  (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память:  зрительная,  слуховая,  моторная,
смешанная.  Быстрота  и  прочность
запоминания;  индивидуальные  особенности;
моторика речь.

Наблюдение  за  ребенком на
занятиях  и  во  внеурочное
время (учитель).
Специальный  эксперимент
(психолог).
Беседы  с  ребенком,  с
родителями.
Наблюдения  за  речью
ребенка  на  занятиях  и  в
свободное время.
Изучение письменных работ
(учитель). 
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Социаль
но–
педагоги
ческое

Семья  ребенка:  состав  семьи,  условия
воспитания. 
Умение  учиться:  организованность,
выполнение  требований  педагогов,
самостоятельная  работа,  самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы  учебной  деятельности:  прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая  сфера:  преобладание
настроения  ребенка;  наличие  аффективных
вспышек;  способность  к  волевому  усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности  личности:  интересы,
потребности,  идеалы,  убеждения;  наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения  с  коллективом:  роль  в
коллективе,  симпатии,  дружба  с  детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения  в  поведении:  гиперактивность,
замкнутость,  аутистические  проявления,
обидчивость,  эгоизм.  Уровень  притязаний  и
самооценка.

Посещение  семьи  ребенка
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения  во  время
занятий,  изучение  работ
ученика (педагог).
Анкетирование  по
выявлению  школьных
трудностей (учитель).

Беседа  с  родителями  и
учителями– предметниками.

Специальный  эксперимент
(педагог, психолог).

Анкета  для  родителей  и
учителей.

Наблюдение  за  ребенком  в
различных  видах
деятельности.

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является
кризисным.  Поэтому  приоритетным  направлением  деятельности  службы  сопровождения
является  профилактическая  работа  с  детьми  с  ОВЗ  по  предупреждению  проблем
адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации),
личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая
учебная  мотивация  и  т.д.),  познавательных  (проблемы  восприятия,  внимания,  памяти,
мышления,  трудностей  в  обучении).  Основными  направлениями  работы  специалистов
образовательной организации в течение всего периода обучения являются:
1.  Диагностика  познавательной,  мотивационной  и  эмоционально-волевой  сфер  личности
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведениешкольных
психолого-медико-педагогических консилиумов,  больших и малых педсоветов,  обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.  Профилактическая  работа  (реализация  программ,  направленных  на  решение  проблем
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ)  можно  рассматривать  как  комплексную  технологию
психологопедагогическойподдержки  и  помощи  ребенку  и  родителям  в  решении  задач
развития,обучения,  воспитания,  социализации  со  стороны  специалистов  разного  профиля,
действующих координировано. Важное значение для обеспечения эффективной интеграции
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  имеет
проведение  информационно-просветительской,  разъяснительной  работы  по  вопросам,
связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со
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всемиучастниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в
образовательную  среду,  решается  на  школьном  психолого-медикопедагогическом
консилиуме,  исходя  из  потребностей,  особенностей  развития  и  возможностейребенка,  с
непосредственным  участием  его  родителей  (законных  представителей).  Для  детей
выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение
меры  самостоятельности,  подчинение  своей  деятельности  поставленной  цели  при
организующей,  стимулирующей  помощи  взрослого;  переключение  учащихся  на
практическуюдеятельность  с  предметами  или  на  другие  облегченные  задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. По итогам четверти, полугодия, учебного
года  осуществляется  мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку
коррекционных мероприятий.
Мониторинговая деятельность предполагает:
-  отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ОВЗ  и  эффективности  индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
-  перспективное  планирование  коррекционно-развивающей  работы.  Психолого-
медикопедагогический  консилиум  анализирует  выполнение  индивидуального  плана
коррекционноразвивающей  работы  с  конкретными  учащимися,  даѐт  рекомендации  для
следующего  этапа  обучения.  В  зависимости  от  особенностей  контингента  обучащиюхся,
наличия в Средней школе № 66 необходимых условий возможны различные формы обучения:
-Индивидуальные  занятия  с  педагогом-  психологом.  В школе  организована  поддержка
детей,  испытывающих  особые  трудности  при  обучении,  и  детей,  которые  отстали  от
программы
обучения  по  объективным  причинам  (болезнь,  переезд  и  т.п.).  Составлен  график
консультаций
для  школьников,  испытывающих  трудности  в  усвоении  программ,  индивидуальные  и
групповые занятия по коррекции проводит психолог.
-Домашнее  обучение  —  вариант  обучения  детей-инвалидов,  при  котором  преподаватели
организованно  посещают  ребенка  и  проводят  с  ним  занятия
непосредственно  по  месту  его  проживания.  Для  них  составлено  расписание,  определены
программы обучения. 
-Дистанционное  обучение  —  комплекс  образовательных  услуг,  предоставляемых
детяминвалидам  с  помощью  специализированной  информационно-образовательной  среды,
базирующейся  на  компьютерной  связи.  Для  осуществления  дистанционного  обучения  у
школы  имеются  следующие  возможности:  компьютер,  принтер,  сканер,  веб-камера,  с
помощью которых поддерживается  связь  ребенка  с  центром дистанционного  обучения.  В
ходе
учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и
выполнение  учащимся  заданий,  присланных  ему  в  электронном  виде,  с  последующей
отправкой результатов в центр дистанционного обучения школы.
Внеурочная  деятельность  Основной  формой  организации  внеурочной  деятельности
школьников  выступает  проектная  деятельность.  Включение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  проектную  деятельность  имеет  особое  значение,  так  как
способствует  их  самореализации  в  различных  видах  трудовой,  творческой  деятельности,
интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств
учащихся:  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное
отношение  к  делу,  людям,  к  результатам  труда  и  др.  Учебники  УМК  «Перспективная
начальная школа» предлагают для выбора различные социально значимые проекты,  среди
которых  дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья  могут  выбрать  по  своим  интересам  и
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возможностям.
Организация  школьных  мероприятий  предполагает  возможность  участия  в  них  детей  с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.
Вне  зависимости  от  степени  выраженности  нарушений  развития  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  они  включаются  в  проведении  воспитательных,
культурноразвлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий
вместе  сдругими  детьми.  В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности
коррекционной работы могут рассматриваться:
—  динамика  индивидуальных  достиженийучащихся  с  ОВЗ  по  освоению  предметных
программ;
—  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного
образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,
оптимизирующие  коррекционную  работу,  и  наличие  соответствующих
материальнотехнических условий);
—  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения,
прошедших  специальную  подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
—  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и  педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
—  количество  специалистов,  привлекаемых  к  индивидуальной  и  групповой  работе  с
детьми с ОВЗ.
Условия реализации программы
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, предусматривает создание в образовательной организации
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
–обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
–обеспечение  психологопедагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебновоспитательной  деятельности;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
–обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
–использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом
специфики  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 ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы
коррекционноразвивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога и др.
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Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляется  специалистами
соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
В  связи  с  этим  в  школе  выстраивается  планомерная  работа  по  повышению
квалификации  работников  образовательных  организаций,  занимающихся  решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации
должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического
развития  детей  с  ОВЗ,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
В  школе  созданы  необходимые  условия  для  обеспечения  доступности  качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:
–  оборудование  помещений  (кабинет  психолога,  спортивный  зал,  спортивные  площадки
на  территории  школы,  медицинский  кабинет,  кабинет  здоровья,  для  обеспечения
медицинского
обслуживания,  для  питания  и  хозяйственно  -бытового  и  санитарно-гигиенического
обслуживания, пандусы).
–  оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ОВЗ  для  коллективного  и
индивидуального пользования.
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
информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ОВЗ,
родителей(законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,
кинформационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических  пособий
ирекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных
пособий,мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
В  Средней  школе  №  66  по  заключению  ТПМПК  Центра  психолого-медико-социального
сопровождения  «Росток»  в  3-4  классах  обучаются  шесть  человек  с  ограниченными
возможностями здоровья:     
-ТНР Вариант 5.1 – 1 учащийся  (3А класс);   
            -ТНР Вариант 5.2 - 2 учащихся ( 3Г класс);
- ЗПР Вариант 7.2 – 2 учащихся ( 4А. 4Б классы);
- Умственная отсталостьВариант 8.1 – 1 учащийся (4Г класс).
Этим учащимся  рекомендовано обучение по АООП для обучающихся с ТНР Вариант 5.2,
Вариант 5.1. , ЗПР Вариант 7.2 и Умственной отсталостью Вариант 8.1
Для обучающихся  3, 4 классов рекомендованы занятия с логопедом по 4 часа.
План коррекционных занятий для логопеда
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3 класс
Класс Количество часов Итого

3 А ТНР Вариант 5.1 4 4
3 Г ТНР Вариант 5.2 4 4

4 класс
Класс Количество часов Итого

4А. 4 Б ЗПР Вариант 7.2 4 4
4Г Умственная отсталость

Вариант 8.1
4 4

Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2)

в Средней школе № 66 для  3А, 3Г  классов

Предметные области Учебные предметы Кол-во
часов

Кол-во
часов

3А 3Г
Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4 4
Литературное чтение 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 2 2
Математика  и
информатика

Математика 4 4

Обществознание  и
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

 Основы религиозных 
культур и светской этики

- -

    Искусство
Изобразительное
искусство

1 1

Музыка 1 1
      Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3

Итого 22 22
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений (при 5-дневной неделе)

1 1

Предельно  допустимая  недельная  нагрузка  (при  5-
дневной учебной неделе)

23 23

Направления  внеурочной  деятельности  (исключая
коррекционно-развивающую область)

3 3

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2)

в Средней школе № 66 для 3А, 3Г классов

Коррекционно-
развивающая область

Коррекционные курсы Количество часов в неделю 
3А класс 3Г класс
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Произношение 1 1
Развитие речи 2 2
Логопедическая ритмика 2 2

Индивидуальная и
подгрупповая логопедическая

работа

2 2

Итого (коррекционно-
развивающая область)

7 7

Всего (направления
внеурочной деятельности)

10 10

Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

в Средней школе № 66 для 4А, 4Б классов

Предметные области Учебные предметы Кол-во
часов

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4
Литературное чтение 3

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной ( русский) язык 0,5
Литературное чтение на
родном ( русском) языке

0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2
Математика  и
информатика

Математика 4

Обществознание  и
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

 Основы религиозных 
культур и светской этики

1

    Искусство
Изобразительное
искусство

1

Музыка 1
      Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 23
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений (при 5-дневной неделе)
Предельно  допустимая  недельная  нагрузка  (при  5-
дневной учебной неделе)

23

Направления  внеурочной  деятельности  (исключая
коррекционно-развивающую область)

3
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 
обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.2)

 в Средней школе № 66 для 4А, 4Б  классов

Внеурочная  деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

10

коррекционно-развивающая область 7
коррекционно-развивающие занятия 6
ритмика 1
направления внеурочной деятельности 3

Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с Умсткенной отсталостью (Вариант 8.1)

в Средней школе № 66 для 4Г класса 

Предметные области Учебные предметы Кол-во
часов

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4
Литературное чтение 3

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной ( русский) язык 0,5
Литературное чтение на
родном ( русском) языке

0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2
Математика  и
информатика

Математика 4

Обществознание  и
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

 Основы религиозных 
культур и светской этики

1

    Искусство
Изобразительное
искусство

1

Музыка 1
      Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 23
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений (при 5-дневной неделе)
Предельно  допустимая  недельная  нагрузка  (при  5-
дневной учебной неделе)

23

Направления  внеурочной  деятельности  (исключая
коррекционно-развивающую область)

3
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 
обучающихся  с Умственной отсталостью (Вариант 8.1)

в Средней школе № 66 для 4Г класса

Внеурочная  деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

10

коррекционно-развивающая область 7
коррекционно-развивающие занятия 6
ритмика 1
направления внеурочной деятельности 3

3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования Средней школы № 66.

Пояснительная записка
к учебному  плану

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ульяновска «Средняя школа № 66» для 3-4  классов

на 2023-2024  учебный год.

Учебный  план  для  3-4  классов  муниципального   бюджетного  общеобразовательного
учреждения  города  Ульяновска  «Средняя  школа  №  66»   является  частью  основной
образовательной программы начального  общего  образования   в  соответствии с  п.6  ст.  28
Федерального  закона  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».   При составлении учебного плана для 3-4 классов на 2023-2024 учебный год
соблюдалась преемственность с учебным планом 2022-2023 учебного года.  

Учебный план  Средней школы № 66 для  обучающихся 3-4  классов  реализует  основную
образовательную программу начального  общего  образования,  обеспечивающую получение
начального  общего  образования  и  выполнение  федерального  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  от
06.10.2009 № 373, с изменениями), устанавливает   максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,
отводимое  на  их  освоение  по  классам  и  учебным  предметам,  формы  промежуточной
аттестации учащихся.
Обучение  обучающихся  3-4  классов  проводится   в  режиме   5-дневной  учебной  недели,
недельная  нагрузка  составляет  23  часа,  продолжительность  учебного  года  –   34  учебных
недели, продолжительность урока 40  минут.
          В 3 классах обучение осуществляется по программе «Школа России», в 4 классах -
«Перспективная начальная школа».
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Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  представлена   учебными
предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».
«Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной грамотностью, на
формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания,  на
развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,  коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.   На
преподавание предмета в 3 классах в обязательной  части учебного плана отводится по 4 часа,
добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений  (всего
5 часов в неделю). В 4 классах отводится 4 часа.
«Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого
чтения, ознакомления с  произведениями детской литературы и формирование умений работы
с текстом. В 3 классах отводится по 4 часа,  в 4 классах - 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает два
учебных  предмета:  «Родной  (русский)  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном (русском)
языке.  Основные  задачи  реализации  данных  предметов  –  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
представление  о  русском  языке  как  основе  национального  самосознания,  развитие
диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на  родном (русском)  языке,
коммуникативных  умений,  нравственных,  эстетических  чувств,  способности  к  творческой
деятельности на родном языке. Родной (русский) язык, по которому обучаются учащимися,
выбирается родителями (законными представителями) и оформляется заявлением родителей
(законных представителей).  Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное
чтение на родном (русском) языке» вводятся для изучения в 4 классах, на каждый предмет
отводится по 0,5  часа  в  неделю; при этом учебные предметы «Родной (русский)  язык» и
учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучаются поочередно
по 1 часу 1 раз в 2 недели.
Предметная  область   «Иностранный  язык»  представлена  предметом  «Английский  язык»,
который  изучается со 2-го класса. Его целью является – овладение иностранным языком на
функциональном уровне.  Для преподавания данного предмета отводится 2 часа в  неделю,
классы  делятся на  подгруппы.
Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным  предметом
«Математика»,  который  предполагает  формирование  арифметических  счётных  навыков,
ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической речи; логического и
алгоритмического мышления, воображения, приобретение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.  На преподавание предмета отводится 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий  мир»,  который   является  интегрированным  и  состоит  из  модулей
естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также включает изучение
основ безопасной жизнедеятельности. На преподавание предмета отводится 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным
предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который  изучается в 4 классе в
объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
представлен   модулями  «Основы  светской  этики»,  «Основы  православной  культуры»  (по
выбору и заявлениям родителей).
Предметная  область  «Искусство»  представлена  следующими   учебными  предметами:
«Музыка» и «Изобразительное искусство», на преподавание данных предметов  отводится по
1 часу в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется по программе
«Изобразительное искусство 1-4 классы» -   В.С.Кузин.
Предметная  область  «Технология»   представлена  учебным  предметом  «Технология»
предусматривает  овладение  учащимися  умениями  самообслуживания,  навыками  ручных
технологий  обработки  различных  материалов.  В  3  и  4  классе  отводятся  часы  для
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формирования ИКТ компетентности учащихся. На преподавание предмета отводится 1 час в
неделю.
Предметная область  «Физическая культура»представлена учебным предметом  «Физическая
культура»,  который  ориентирован  на  укрепление  здоровья  школьников,  выполнение
спортивных  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО), а также  в предмет включены уроки, направленные на формирование
у школьников здорового образа жизни. На преподавание предмета отводится 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется по программе «Физическая культура 1
– 4 классы» - В.И.Лях.
Промежуточная аттестация обучающихся 3-4 классов организуется по  триместрам по всем
учебным  предметам.  Промежуточная  аттестация  по  итогам  учебного  года   проводится  в
форме  комплексных контрольных  работ по математике, русскому языку и  окружающему
миру.

Учебный план
3-4 классов

(5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Классы

3 
А

3 
Б

3 
В

3 
Г

4 
А

4 
Б

4 
В

4 
Г Итог

о

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4   32
Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 3 3   28

Родной язык и 
литерное чтение на
родном языке

Родной (русский) 
язык

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

2

Литературное чтение
на родном (русском) 
языке

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

2

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.)

2 2 2 2 2 2 2 2 16

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 1 1 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24

ИТОГО ЧАСОВ 22 22 22 22 23 23 23 23 180
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 1 1 1 1 0 0 0 0 4

Максимально  допустимая нагрузка при 
5-дневной учебной неделе (СанПиН)

23 23 23 23 23 23 23 23 184

Учебный план 3 классов АООП НОО
 ТНР (вариант 5.1, 5.2.)

Предметные области Учебные предметы 3кл

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4

Литературное чтение 4

Родной язык и литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский) -

Литературное чтение на родном языке 
(русском)

-

Иностранный язык Английский язык 2

Математика и информатика Математика 4

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и светской 
этики

Технология Технология 1

Обществознание и естествознание
Окружающий мир

2

Физическая культура
Физическая культура

3

ИТОГО ЧАСОВ 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 1

Максимально допустимая учебная нагрузка 23
Логопед 3
Психолог 2
Итого коррекционных занятий 5
Внеурочная деятельность 5

Учебный план 4 классов АООП НОО
 ЗПР (вариант 7.2)
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Предметные области Учебные предметы Количество
часов

4 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4

Литературное чтение 4

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский) -

Литературное чтение на родном языке 
(русском)

-

Иностранный язык Английский язык 2

Математика и информатика Математика 4

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской
этики

-

Технология Технология 1

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

2

Физическая культура Физическая культура 3

ИТОГО ЧАСОВ 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 1

Максимально допустимая учебная нагрузка 23
Коррекционные занятия

Логопед 3
Психолог 2
Итого коррекционных занятий 5
Внеурочная деятельность 5

Учебный план 4 классов АООП НОО
 с Умственной отсталостью (вариант 8.1)

Предметные области Учебные предметы Количество
часов

4 класс
Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4
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чтение Литературное чтение 4

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык (русский) -

Литературное чтение на родном 
языке (русском)

-

Иностранный язык Английский язык 2

Математика и информатика Математика 4

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

-

Технология Технология 1

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

2

Физическая культура Физическая культура 3

ИТОГО ЧАСОВ 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 1

Максимально допустимая учебная нагрузка 23
Коррекционные занятия

Логопед 3
Психолог 2
Итого коррекционных занятий 5
Внеурочная деятельность 5

3.2 План внеурочной деятельности

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
на 2023-2024учебный год.

План  внеурочной  деятельности муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  города  Ульяновска  «Средняя  школа  №  66»  на  2023  –  2024  учебный  год
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от  24.09.2022  № 371-ФЗ); 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №373  (в  редакции  от
22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (с  изменениями  и
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дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 года  № 28  «Об  утверждение  санитарных  правил   СП2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,   отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;.
 Устав школы.
 Положение об организации внеурочной деятельности в Средней школе № 66.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  понимается   образовательная
деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и направленная  на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования. Цели организации внеурочной деятельности:
  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
  улучшить условия для развития ребенка;
  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся.
2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие  позитивного  отношения к  базовым общественным ценностям (человек,  семья,
Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура)  –  для  формирования  здорового  образа
жизни.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 включение учащихся в активную деятельность.
 доступность и наглядность.
 связь теории с практикой.
 учёт возрастных особенностей.
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
План внеурочной деятельности является  организационным механизмом реализации основной
образовательной  программы начального общего образования.
План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей обучающихся через  организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная  деятельностьорганизуется  по  направлениям  развития  личности:  духовно-
нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное.
Внеурочная деятельность является обязательной для школы, но она не включается в учебный
план, а ее количество не определяется в часах аудиторной нагрузки.
Время,  отводимое  на  внеурочную деятельность,  определяет  школа  самостоятельно  (до  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.  Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается  при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию
основной образовательной программы.
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные
практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в
классно-урочной системе обучения.
План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию детей и в формах,
отличных от урочной системы обучения и составляет до 1350 часов за  четыре года обучения.
Наполняемость  групп  при  проведении  внеурочных  занятий  составляет  12-15  человек.
Обязательная  (максимальная)  нагрузка  внеурочной  деятельности  обучающихся  не  должна
превышать  предельно  допустимую  в  неделю  10  часов.  Учёт  занятий  внеурочной
деятельностью  осуществляется  учителем  в  журнале.  Журнал  содержит  следующую
информацию: класс, ФИО учителя (педагога), ФИО обучающихся, дата проведения занятия,
тема  занятия.  Тема  занятий  в  Журнале  внеурочной  деятельности  должна  соответствовать
содержанию программы внеурочной деятельности.
В  течение  всего  дня  с  детьми  находится  учитель  начальных  классов,  воспитатель  ГПД,
который регулирует посещение обучающимися кружков и других мероприятий.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу; 
 воспитатели ГПД;
 психолог; 
 педагоги дополнительного образования.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения

Задачи Мероприятия

Подготовка 
педагогических кадров к 
работе с учащимися по 
внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с 
преподавателями-предметниками и руководителями 
кружков, готовыми к деятельности в данном 
направлении.

Повышение 
методического уровня всех 
участников воспитательного 
процесса

Проведение семинаров по реализуемым 
программам.

Обеспечение 
комфортных условий для 
работы педагогов

Изыскать возможности материального 
поощрения руководителей кружков, учителей, 
воспитателя группы продленного дня.

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры в систему 
общешкольных мероприятий

Организация и проведение общешкольных 
мероприятий.

Годовое планирование воспитательной работы 
с учетом возможностей педагогов.

Материально-техническое обеспечение
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
 материалы для оформления и творчества детей,
 наличие канцелярских принадлежностей,
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 аудиоматериалы,
 компьютеры,
 проектор,
 экран и др.
Создание материально-технической базы организации досуга обучающихся:
1. Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой.
2. Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
3. Оснащение спортивного зала инвентарем.
4. Оборудование рабочего места педагога.
Планируемые результаты:
 формирование единого воспитывающего пространства, создание оптимальных условий для
развития и отдыха детей;
 расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализации
его интересов, творческая самореализация детей;
 улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в  едином  воспитательном
пространстве;
 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
 вовлечённость обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во
внеурочную деятельность школы;
 активное,  массовое участие в  реализуемых целевых программах и проектах различного
уровня;
 использование потенциала открытого образовательного пространства.
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
 укрепление здоровья воспитанников;
 укрепление связи между семьёй и школой.
Личностные результаты:
Самоопределение:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
 принятие образа «хорошего ученика»;
 самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  установка  на  здоровый
образ жизни;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 гражданская  идентичность  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 осознание своей этнической принадлежности;
 гуманистическое сознание;
 социальная компетентность, устойчивое следование в поведении социальным нормам;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
 целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий;
Нравственно-этическая ориентация: 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
 эстетические потребности, ценности и чувства; 
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 этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная
отзывчивость;
 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации
и  развитию  и  уровня  управления  этой  программой.  Управление  реализацией  программы
осуществляется  через  планирование,  контроль  и  корректировку  действий  по  следующим
направлениям:
 организация работы с кадрами;
 организация работы с ученическим коллективом;
 организация работы с родителями, общественными организациями;
 мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль  результативности  и  эффективности  будет  осуществляться  путем  проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью  мониторинговых  исследований является  создание  системы  организации,  сбора,
обработки  и  распространения  информации,  отражающей  результативность  модернизации
внеурочной деятельности по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень  достижения  обучающимися  таких  образовательных  результатов,  как
сформированности коммуникативных и исследовательских компетентностей,  креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков; 
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении  гражданских и нравственных
норм,  духовной  культуры,  гуманистического  основ  отношения  к  окружающему  миру
(уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы.
 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
 Анкетирование  школьников  и  родителей  по  итогам  года  с  целью  выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями.
 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
 Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне.
 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.
 Результативность  участия  субъектов  образования  в  целевых  программах  и  проектах
различного уровня.

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год

3 классы
Направления Формы

организации
внеурочной

деятельности

Количество часов в
неделю по классам

Всег
о

3А 3Б 3В 3Г

Спортивно-
оздоровительное

Туристёнок 2 2 4

Орлята России 1 1 1 3
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 Юный спасатель 2 2 4

Общая физическая 
подготовка

1 1 1 3

Духовно-
нравственное

Разговоры о важном 1 1 1 1 4

Социальное Умелые ручки 2 2

Информатика 2 2 1 2 7

Информационная 
культура личности

1 1 2

Учусь учиться 2 2

Коррекционно-
развивающие 
занятия

2 2

Общекультурное Мир вокального 
искусства. Кадетский
хор

1 1 2

Всего: 8 7 10 10 35
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4 классы
Направления Формы

организации
внеурочной

деятельности

Количество часов в неделю по
классам

Всего

4А 4Б 4В 4Г

Спортивно-
оздоровительно
е

 Юный спасатель 2 2

Туристёнок 2 2

Орлята  Россмм 1 1 2

Социальное Умелые ручки 1 1 2

Духовно- 
нравственное

Разговоры о важном 1 1 1 1 4

Общеинтеллект
уальное

Финансовая 
грамотность

1 1

Коррекционно-
развивающие 
занятия

2 2

Информационная 
культура личности

1 1 1 1 4

Занимательная 
грамматика

2 1 3

Информатика 2 2 2 2 8

Общекультурно
е

Мир вокального 
искусства. Кадетский
хор

1 1

Всего: 7 7 10 7 31
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3.2.1. Календарный учебный график

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику 

на 2023-2024 учебный год

Календарный учебный график  является одним из основных документов, регламентирующих
организацию образовательной деятельности. 
Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от  24.09.2022  № 371-ФЗ); 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 года  № 28  «Об  утверждение  санитарных  правил   СП2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,   отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;
3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009 года
№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями);

1. Регламентация образовательной деятельности  на учебный год:  

1.1.Начало учебного года:
01.09.2023 года.

1.2. Окончание учебного года: для  3-4  классах – 26 мая 2024 года.

1.3. Начало учебных занятий:
08 часов 00 минут – 3-4 классы.

1.4. Окончание учебных занятий:

3-4 классы:

Классы 
1 триметср 2триместр 3 триместр

Сентябрь -
октябрь

Ноябрь Ноябрь -
декабрь

Январь -
февраль

Февраль -
май

3-4 
классы

11.30
(после 

4 урока)

12.30
(после 

5 урока)

11.30
(после 

4 урока)

12.30
(после 

5 урока)

11.30
(после 

4 урока)

12.30
(после 

5 урока)

11.30
(после 

4 урока)

12.30
(после 

5 урока)

11.30
(после 4
урока)

12.30
(после 5
урока)
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1. 5. Продолжительность учебного года:
3-4 классы – 34 недели.

1.6. Режим работы школы:
3-4классы – 5-дневная учебная неделя.  
Суббота- развивающий день 

1.7. Количество классов в каждой параллели:
3 классы – 4; 4 классы – 4.

1.8. Учебные периоды и их продолжительность

Триместр Продолжительность
триместра

Продолжительность
каникул

1 триместр 01.09.2023–19.11.2023 09.10.2023-15.10.2023
20.11.2023-23.11.2022

2 триместр 27.11.2023-18.02.2023 30.12.2023-07.01.2024
19.02.2024-25.02.2024

3 триместр 26.02.2024 -26.05.2024 08.04.2024-14.04.2023

224



2.Регламентирование образовательной деятельности на день:

2.1. Продолжительность уроков.
3-4 классы – 40 минут.

2.2. Продолжительность перемен.

3-4 классы
1 перемена - 15 минут
2 перемена - 15 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут
7 перемена - 10 минут

2.3.  Расписание звонков.
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3-4 классы

№ урока Время
Утренняя зарядка 07.50 - 08.00
1 урок 08.00 - 8.40 
2 урок 8.55 - 09.35
3 урок 09.50 - 10.30
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 11.45 – 12.30 

2.4. Внеурочная деятельность, кружки, спецкурсы, спортивные секции

Начало работы кружков, спортивных секций, спецкурсов  (3-4 классы) - через 20 минут после
окончания последнего урока. Начало  занятий внеурочной деятельности (3-4 классы)  - через
30 минут после окончания последнего урока.

2.5. Режим  работы  групп  продлённого дня

Количество групп продленного дня: 3 классы – 4; 4 классы – 4. 
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3-4 классы
После 4 урока После 5 урока
11.30 - 13.30 12.30– 14.30

3.Регламентирование    аттестации учащихся. 

3.1. Промежуточная аттестация.

Освоение  образовательной  программы  начального  общего  образования  сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся 3-4 классов организуется по  триместрам по всем
учебным  предметам.  Промежуточная  аттестация  по  итогам  учебного  года  в  3-4  классах
проводится в форме  комплексных контрольных  работ по математике,  русскому языку и
окружающему миру.

4. Регламентирование режима питания

Классы Завтрак Классы Обед

3 классы 9.35-9.50

4 классы 9.35-9.50  3 А,Г 12.45-13.00

4 классы, 3Б 13.15-13.30

5. Регламентирование  дежурства в Средней школе № 66

5.1. Дежурство администрации.

День недели Должность Ф.И.О.
Понедельник Заместитель директора по безопасности Балыкова Л.Н.
Вторник Заместитель директора  воспитательной работе Солодовникова М.Н.
Среда Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Старостина Л.А.

Четверг Заместитель директора по УВР Ерастова В.В.

Пятница Заместитель директора по социальной работе
Заместитель директора по ИКТ

Соколова И.Г.
Григорьева О.В.

5.2. Дежурство учителей.

Дежурство учителей осуществляется согласно графика, утвержденного директором школы.
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Дежурные учителя начинают свою работу в 07 час. 15 мин. и заканчивают её через 20 минут
после последнего урока.  

5.3. Дежурство классов

Дежурство  учащихся  3-4  классов  осуществляется  согласно  графика,  утвержденного
директором школы.

6.  Регламентирование  приёма  граждан  руководителем  и  заместителями  директора
Средней школы № 66

Ф.И.О. Должность День недели Время

Софронова Наталья 
Алексеевна

директор Понедельник 15.00-17.00

Балыкова Лилия 
Николаевна

заместитель директора по 
безопасности

Понедельник 14.00-17.00

Стародубцев Андрей 
Александрович

заместитель директора по 
административно-
хозяйственной 
деятельности

Понедельник 15.00-17.00

Солодовникова Марина
Николаевна

заместитель директора по 
воспитательной работе

Вторник 14.00-17.00

Старостина Людмила 
Александровна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе

Среда 14.00-17.00

Ерастова Валентина 
Владимировна

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе начального общего 
образования

Четверг 14.00-17.00

Соколова Ирина 
Геннадьевна

заместитель директора по 
социальной работе

Пятница 14.00-17.00

Григорьева Оксана 
Валерьевна

заместитель директора по 
ИКТ

14.00-17.00
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7.Регламентирование управленческой деятельности

№ 
п/
п

Мероприятие Периодичность Примечания

1. общее собрание трудового 
коллектива

не менее одного раза 
в год

по мере необходимости

2. педагогический совет не менее 4 раз в год 3 тематических
3. производственные совещания 1 раз в месяц 1 понедельник месяца
4. школьные методические 

объединения
не менее 1 раза в 
триместр

в каникулярное время

5. совет профилактики 3 пятница месяца по мере необходимости
6. общешкольный родительский 

комитет
1 раз в триместр по согласованию

7. методический совет не менее 3 раз в год по мере необходимости
8. общешкольные родительские 

собрания
1 раз в триместр по мере необходимости

9. классные родительские собрания не менее 1 раза в 
триместр

по мере необходимости

8. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

День недели Вид деятельности Время
3-4 классы

Понедельник Консультирование педагогов, родителей 8.00-9.00
Групповая   психологическая диагностика 9.00 - 11.00

Коррекционно-развивающие занятия 11.00-13.00
Вторник

Психопрофилактика, психопросвещение 10.00 - 11.00

Групповая (индивидуальная) психологическая 
диагностика

11.00-12.00

Коррекционно-развивающие занятия с 
учащимися

12.00-13.30

Консультирование педагогов, родителей 14.30-16.00
Среда Участие в городских мероприятиях ППМС 

«Центр Росток». 
8.00-15.00

Четверг Работа с учащимися «группы риска» 9.00-11.00
Консультирование педагогов и учащихся 11.30 -12.30
Коррекционно-развивающие занятия с 
учащимися

12.30 - 13.30
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День недели Вид деятельности Время
Пятница Консультирование родителей 8.00 - 9.00

Групповая (индивидуальная) психологическая 
диагностика

10.00-11.30

Индивидуальная работа с учащимися, 
коррекционно-развивающие занятия с 
учащимися

11.30-13.00

9.Регламентирование работы медицинского кабинета

День недели Время работы
Медсестра - Смирнова Людмила Ивановна

Понедельник – пятница  8.00 - 15.30
Врач - Зуева Инна Геннадьевна

Вторник, пятница 8.00 – 15.30
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10.РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО
ЦЕНТРА

День недели Время работы
3-4 классы

Понедельник, 
вторник, 
среда,
четверг,  
пятница

 8.00 - 16.00

11.Общий режим работы школы:

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днем является воскресенье.

В  праздничные  дни,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,   Средняя
школа № 66  не работает.

Во  время  каникул  режим  работы  Средней  школы  №  66  осуществляется  согласно  плана
работы на каникулы, утвержденного директором школы.

11.Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днем является воскресенье.

В  праздничные  дни,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,  Средняя
школа № 66  не работает.

Во время каникул режим работы Средней школы № 66осуществляется согласно плана работы
на каникулы, утвержденного директором школы.
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3.2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ

НА2023-2024УЧЕБНЫЙГОДПОУРОВНЯМОБРАЗОВАНИЯ
(ПРИЛОЖЕНИЕКПРОГРАММЕВОСПИТАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 66)

2023-годпедагогаинаставникаРоссии
2024-год300-летияроссийскойнауки,

Значимые события 2024 года – Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль – март 2024г.)
1. Инициативы и проекты Министерства просвещения Российской Федерации в 2023-2024 учебном году:

1) Торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна Российской Федерации (реализуется
в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»).
2) Всероссийский  проект  «Разговор  о  важном»  в  формате  еженедельных  информационно-просветительских  занятий  внеурочной
деятельности патриотической, нравственной и экологической направленности.
3) Уроки военной истории, приуроченные дням воинской славы и памятным датам российской истории в образовательных организациях.
Уроки проводятся в течение года в соответствии с датами, установленными Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» с привлечением представителей ветеранских организаций, либо с привлечением сотрудников ОГБУ «Центр
патриотического воспитания Ульяновской области» и ОГБУ «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
имени Героя Советского Союза А. Матросова».
4) Образовательные проекты Центрального Банка Российской Федерации «Онлайн уроки финансовой грамотности» и «ДОЛигра»
5) Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок цифры» (реализуется в поддержку федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика»).
6) Проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».
7) Общероссийский проект «Культура для школьника».
8) Общероссийский проект «Киноуроки в школах России».
9) Проект «Классные встречи» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»,
10) Проект «Дни единых действий в образовательных организациях».
11) Участие общеобразовательных организаций Ульяновской области в природоохранных социально-образовательных Проектах «Эколята –
дошколята»,  «Эколята 1-4 класс» и «Молодые –защитники природы» (5-11 класс),  активности проводятся согласно плану мероприятий на
портале  эколята.рф.Участие  общеобразовательных  организаций  во  Всероссийской  программе  по  развитию  советов  обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление» (https://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/).
12) Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» (1-4 класс) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок».
13) Программа  развития  социальной  активности  для  обучающихся  5-х  классов  «Я-Ты-Он-Она-вместе  целая  страна»  Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения семьи, детства и воспитания».
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14) Программа родительского просвещения «Азбука семьи», реализуемая Институтом изучения детства, семьи  и воспитания РАО

Переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников,памятныхдат, юбилейных дат 
вкалендарномплане воспитательнойработы на 2023-2024 учебный год.

Сентябрь:
 1сентября:Деньзнаний;
 3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны, День 

солидарности в борьбе стерроризмом.

 8 сентября: Международный день распространения 
грамотности, 100 лет со дня рождения советского поэта 
Расула Гамзатова.

 10 сентября: Международный день памяти фашизма.

 13 сентября: 100 лет со дня рождения советской 
партизанки Зои Космодемьянской.

Январь:
 19 января: 190 лет со дня рождения русского мецената 

С.М.Третьякова.

 22 января: 120 лет со дня рождения советского писателя  
А.П.Гайдара.

 25января:«Татьяниндень»(праздник студентов);

 27 января: День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады; День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Освенцима- День памяти 
жертв Холокоста.

Октябрь:
 1октября:Деньпожилыхлюдей;
 5октября:ДеньУчителя;
 4октября:Деньзащитыживотных;
 15 октября:Деньотца в России;
 25октября: Международный день школьных 
библиотек.

Февраль:
 2февраля:ДеньвоинскойславыРоссии (Сталинградская битва);
 5 февраля: 120 лет со дня рождения героя Великой Отечественной 
войны А.М.Матросова.
 11 февраля: 130 лет со дня рождения В.В.Бианки.
 13 февраля: 255 лет со дня рождения И.А.Крылова.
 8февраля:Деньрусскойнауки;
 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг 
за пределами Отечества, 35 лет со дня вывода войск из республики 
Афганистан (1989 г).
 21февраля:Международныйденьродногоязыка;

 23февраля:ДеньзащитниковОтечества
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Ноябрь:
 4ноября:Деньнародногоединства;

 10 ноября: 135 лет со дня рождения ученого, 
авиаконструктора А.Н.Туполева;

 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса.

 23 ноября : 115 лет о дня рождения советского 
писателя Н.Н.Носова.

 26 ноября: День матери.
 30 ноября: День государственного герба России.

Март:
 8марта:Международныйженскийдень;
 9 марта: 90 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина.
 14 марта: 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печатной 
книги для обучения письму и чтению) Ивана Федорова ( 1574г.)
 18 марта: День воссоединения Крыма сРоссией.

 27 марта: Всемирный день театра.

Декабрь:
 3декабря: День неизвестного солдата, 
Международныйденьинвалидов;
 5декабря: День добровольца (волонтера) в России,220 лет со 
дня рождения поэта Ф.И.Тютчева.
 9декабря:ДеньГероевОтечества;
 10декабря:Деньправчеловека;
 12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации;

25декабря: День  принятия  Федеральных
конституционных законов о Государственных символах
России.

Апрель:
 7 апреля: Всемирный день здоровья;
 12апреля:Денькосмонавтики, 185 лет со дня рождения русского 
географа Н.М.Пржевальского.
 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
 22 апреля: День Земли;
 27 апреля: День российского парламентаризма.

Май:
 1мая:Деньвесныитруда;
 2 мая: 295 лет со дня рождения российской императрицы 

Екатерины II.
 9мая:ДеньПобеды;
 18 мая: Международный день музеев;
 19 мая: День детских общественных объединения;
 24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры.
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Календарно- тематический   план Средней школы № 66
на 2023-2024 учебный год

ЦЕЛЬ:

созданиеблагоприятнойобразовательнойсреды,способствующейдостижениюкачественныхобразовательныхрезультато
вучащихся,  формированию  патриотического  сознания,  духовно-нравственной,  физически  здоровой  личности,
способной ктруду ижизнивусловияхсовременногомира.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

уровень начального общего образования
Мероприятия

Классы
Сроки

Ответственные
Урочная деятельность

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)
1-4
01.09
учителя, кл. руководители
Международный день распространения грамотности (информационная минутка на уроке русского языка)
1-4
08.09
учителя, кл. руководители
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
1-4
04.10
учителя, кл. руководители
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Юбилейные уроки со дня рождения писателей, композиторов (Даты и темы планируете для своего класса на год!)

1-4
в течение года
учителя, кл. руководители
Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню родного языка
1-4
21.02
учителя, кл. руководители
Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках окружающего мира)
1-4
01.03
учителя, кл. руководители
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны)
1-4
30.04
учителя, кл. руководители
День государственного флага Российской Федерации
1-4
22.05
учителя, кл. руководители
День славянской письменности и культуры
2-4
24.05
учителя, кл. руководители
Предметные недели (по графику)
1-4
в течение года
учителя, кл. руководители
Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности)
1-4
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в течение года
учителя, кл. руководители

Внеурочная деятельность
Реализация внеурочной деятельности согласно учебному плану
1-4
в течение года
педагоги дополнительного образования, советник по воспитательной работе, кл.руководители,руководители ВД
Дни открытых дверей в организациях дополнительного образования детей
1-4
01.-05.09.23
кл.руководители
Курсы внеурочной деятельности по учебному плану
1-4
в течение года

Классное руководство
Торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна Российской Федерации
1-4
каждый понедельник,
 в течение года
классные руководители
Проведение тематических классных часов, участие в Днях единых действий 
1-4
в течение года
классные руководители,
советник

Ведениедокументациикласснымруководителем:
 личныеделаобучающихся,
 воспитательный планработы,
 социальный паспорт класса, занятость      учащихсявДО,
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 ЭЖД,
 журналинструктажапоТБиантитеррору.

1-4
в течение года
классные руководители

Работаскласснымколлективом:
• участиеклассавобщешкольных   ключевыхделах;
• организация интересных и полезныхделвклассе;
• проведениеклассныхчасов;
• проведениеурока«Разговорыоглавном»;
• сплочениеколлектива;
• выработказаконовкласса.

1-4
в течение года
классные руководители

Индивидуальнаяработасучащимися:
 изучение личностных особенностей   школьников;
 поддержкаребенкаврешениипроблем;
 индивидуальная работапозаполнениюПортфолио;
 коррекцияповеденияребенка.

1-4
в течение года
классные руководители

 Работасучителями,преподающимивклассе:
 консультацииклассногоруководителясучителями-предметниками;
 проведениемини-педсоветов;
 привлечениеучителейкучастиюво      внутриклассных делах;
 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобраниях.

1-4
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в течение года
классные руководители

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:
• регулярноеинформирование

родителейобуспехахипроблемахдетей;
• помощьродителямврегулированииих отношений с администрацией иучителями;
• организацияродительскихсобраний;
• привлечениеродителейкучастиювделахкласса; организация классных семейныхпраздников.

1-4
в течение года
классные руководители
Ведение портфолио с обучающимися класса
1-4
в течение года
классные руководители
Классные коллективные творческие дела (рекомендуемые):
1-4
в течение года
классные руководители

Посвящениевпервоклассники

Конецсентября

Деньдруга

Октябрь

Открытаябиблиотека
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Втечениегода

Синичкиндень

Ноябрь

Акция «Секретныйдруг»

1 раз в месяц

Мини-экспедиция «Преданья старины глубокой»

Декабрь

День доброты

Февраль

Реализация программы внеурочной деятельности с классом
1-4
по расписанию, в течение года
классные руководители

Организация занятости учащихся во внеурочное время в кружках, секциях, клубах и ДОП (Навигатор)

11-4
сентябрь
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классные руководители
Основные школьные дела

сентябрь
Торжественные мероприятия в образовательных организациях, приуроченные к началу учебного года «День знаний»
1-4
01.09.23
зам.директора по ВР,
советник, старший вожатый

Классныйчас «Россия,устремленнаяв будущее»

1-4
01.09.23
классныеруководители
ПодъемФлагаРФиисполнениеГимнаРФ
1-4

каждый
понедельник
старший вожатый

8 сентября – Международный день распространения грамотности.

1-4
08.09.23

12 сентября – День семейного общения. 
 Кл.час «Простые истории человеческой дружбы»
 Александровские уроки в образовательных организациях Ульяновской области.
 Встреча школьников с выдающимися земляками, награжденными знаками отличия, связанными с именем А.Невского

1-4

5-7
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8-11
12.09.23
кл.руководители

Конкурсоткрыток«Сулыбкойитеплотойпоздравимгородсвойродной»

1-4
11.09.-17.09.23
кл.руководители

15 сентября – День родного края. Фестиваль семейного туризма «Вместе весело шагать по просторам»

1-11
сентябрь
Руководители ДОП «Спортивное ориентирование»

Всероссийские массовые соревнования по бегу «Кросс нации»

1-11
21.09.23
Учителя ФК

28 сентября –День наставника. Серия подкастов «Мой учитель»

1-11
Сентябрь-декабрь 23
Советник, кл.руководители

октябрь

1 октября - Международный день пожилых людей. 
Игротека бабушек и дедушек «Эни-бени-лики-паки..»
Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья»

1-2
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3-4

15.09.23
18.09 -22.09.23
Старший вожатый
Учителя ФК

4 октября- День защиты животных. Обзорные экскурсии по экспозициям минизоосада и музея естественной истории
ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодежи»,

1-6
В течение года
кл.руководители

Цикл мероприятий в рамкахБольшойучительскойнедели,приуроченной коднюучителя. https://edu.gov.ru/

1-4
сентябрь-октябрь
советник

Областная экологическая акции «Каждой пичужке по кормушке!»

1-4
октябрь 2023 г. – март 2024 г.
кл.руководители

День школьника:
 Посвящение в первоклассники.
 Фотоконкурс «Я – школьник».
 Конкурсная программа «Наша школьная страна!» 
 Викторина «Я знаю школу на 5+»

1-4

25.09. – 08.10. октября 2023
старший вожатый, советник, кл.руководители
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ноябрь

4 ноября – День народного единства. Областной урок истории «В единстве – сила». Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного
единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», «Испеки пирог», «Флаги России»)
1-4

2-3 ноября
зам.директора по ВР
советник
кл.руководители

Областной этнографический фестиваль обучающихся
1-6
Осенние каникулы
(октябрь -ноябрь)

кл.руководители

Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка талантов»
1-4
ноябрь-декабрь
зам.директора по ВР
советник
кл.руководители

20 ноября – Всемирный день ребенка.
Осенняя Неделя психологии в школе.
День правовой помощи детям

1-11
20.22.-26.22.23

зам.дир по СР
педагог-психолог
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соц. педагог
кл.рук.

Неделя материнской славы в образовательных организациях
Конкурс детского рисунка «Мама –это нежность»
1-11
20-26 ноября

старший вожатый

Уроки мужества. Встреча обучающихся, участников военно-патриотических клубов с ветеранами УМВД России по Ульяновской области

1-11
6-7 ноября

зам.директора по ВР
Праздник «День учителя». День дублера.
1-4
05.10
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый,  кл. руководители
30 ноября- день государственного герба Российской Федерации. Классный час «Что может герб России рассказать»
1-4
30.11.23
кл.руководители
Организация и проведение Всероссийского экологического диктанта
1-4
ноябрь 23
кл.руководители
Профильная смена социальной активности обучающихся начальной школы «Содружество Орлят»
3-4
ноябрь 23
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Областной слет  ЮИД
1-4
ногябрь

декабрь

3 декабрь – День неизвестного солдата. Презентация «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».

1-4
03.12.23
кл.руководители

9 декабря – День Героев Отечества
Уроки мужества в образовательных организациях «Герои нашего времени», в том числе с приглашением участников боевых действий, в
том числе СВО
Работа Поста № 1 в образовательных организациях

1-11

4
08.12.-09.12.23
зам.директора по ВР

12 декабря - День отечественной истории. Путешествие по страницам нашей страны.

1-4
12.12.23
кл.руководители

22 декабря- День герба и флага Ульяновской области. Информационный час «Символы родного края»

1-4
22.12.23

248



кл.руководители

Подведение итогов Конкурса «Овеянные славой герб мой и флаг»

1-4
декабрь
кл.руководители

Игровая программа «Встречи у елки»

1-4
декабрь
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый,
 кл. руководители

День кадета. Посвящение в кадеты.

кадетский класс
Декабрь-февраль 
кураторы кадетского движения

январь

Всероссийский рождественский фестиваль в Арском «Возродим Русь Святую».

4-17
январь
кл.руководители
19 января – День образования Ульяновской области.

Неделя открытий из истории Ульяновской области в образовательных организациях Ульяновской области.
Видеокруиз «Мы -дети Волги, сыны России…»

1-11
15-20 января
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый,  кл. руководители

19 января – День образования Ульяновской области.
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Линейка «Чудеса Ульяновской области»

1-4
19.01.24
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый,  кл. руководители

27  января  -  80  лет  со  времени  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады. Флаер-  акция  «Я  говорю  с  тобою,
Ленинград..."

1-4
3 неделя
советник

февраль

2  февраля  –День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  захватчиков  в  Сталинградской  битве.  Громкие  чтения
«Подвиг Сталинграда»

1-4
1 неделя
старший вожатый,
кл.руководители

Открытое первенство «Мы стартуем» среди общеобразовательных организаций (региональный этап)7 февраля – День зимних видов спорта

2-3
07.02.23
учителя ФК

8 февраля – День науки. Интеллектуальная игра «Всезнайки - на старт!»

1-11
08.02.24
кл.руководители

Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»

1-11
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10 февраля 2023
учителя ФК

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Урок мужества 
«Живая память»

1-11
15.02.23
зам.директора по ВР,кл.руководители

21 февраля – Международный день родного языка. Сказки народов Поволжья.

1-11
21.02.23
кл.руководители

23 февраля – День защитника Отечества
Областная акция «Подарок защитнику Отечества».
Акция «Гвоздика для героя»

1-11
февраль
зам.директора по ВР

март

8 марта – Международный женский день. Конкурсно-игровая программа «Классные девчонки»

1-11
март
старший вожатый,
советник

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Выставка фотографий «Многоликий Крым».

1-11
18.03.24
кл.руководители
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апрель

1 апреля – Международный день птиц. Областной экологический праздник «День птиц»

4
1 апреля  
кл.руководители

Всероссийская  неделя  финансовой  грамотности  детей  и  молодёжи  (Мероприятия  Недели  в  Российской  Федерации  являются  частью
ежегодной Всемирной недели денег (GlobalMoneyWeek)

 1-4
25.03. -06.04.24
кл.руководители

8 апреля – День российской анимации. Фестиваль «МультГрад»

1-4
декабрь 2023 г. - март 2024 г.
кл.руководители

«Гагаринский урок»
Информационные газеты-пазлы«День космонавтики»

1-2
3-4
12.04.24
кл.руководители

30 апреля – День пожарной охраны. Уроки пожарной безопасности.

1-4
30.04.24
кл.руководители

май

1 мая – Праздник весны и труда. Акция «Большая Уборка Нашей Территории»
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1-11

29 апреля – 4 мая

кл.руководители

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всероссийские акции патриотического марафона «Никто не
забыт, ничто не забыто»:

 «Сад Победы»;
 «Успей сказать: Спасибо»;
 «Бессмертный полк»,
 «Георгиевская ленточка»;
 «Окна Победы».

1-4

06.05.-07.05.24

кл.руководители

 Смотр -конкурс строя и песни “Марш Победы”

1-4

01.05.-10.05.24

кл.руководители

19 мая -  День детских общественных организаций России Региональный Фестиваль детских и молодёжных общественных организаций
Ульяновской области, приуроченный ко Дню детских объединений

1-11
май
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый

20 мая- День Волги. Межрегиональная экологическая акция «Волга – великое наследие России»

4-11
20.05.24
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советник
Праздник «Последний звонок»
1
25.05.24
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый , кл. руководители
Торжественная линейка, посвященная окончанию начальной школы «Прощай, начальная школа!»
4
24.05
заместитель директора по ВР, советник, старший вожатый , кл. руководители

Внешкольные мероприятия
Экскурсионные маршруты «Моя малая родина»
1-4
в течение года
классные руководители
Региональный проект «Воспитай патриота»
1-4
в течение года
классные руководители
Всероссийский проект «Культура для школьников»
1-4
в течение года
классные руководители
Проект «Киноуроки в школы России»
1-4
В течение года
классные руководители
Коллективно-творческие дела
1-4
в течение года
классные руководители
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Организация предметно- пространственной среды
Конкурс «Классный КЛАССный уголок»
1-4
до 20.09.23
классные руководители

Событийныйдизайн:оформлениешколыикабинетов кторжественныммероприятиям,КТД

1-4

 в течение года

классные руководители
Проектналучшееновогоднееукрашениешкольныхкабинетов

«Откройтедвериволшебству»
1-4
декабрь

классные руководители

ОформлениеуголковпоПДДиПБ,общейбезопасности
1-4
до03.09.23
классные руководители

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Заседание Совета родителей
1-4
1 раз в триместр
заместители директора
Родительское собрание по вопросам охраны здоровья детей «Информированные родители – здоровые дети»
1-4
23 ноября
соц.педагог
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Лекторий для родителей «Сетевая агрессия. Как обеспечить ребенку кибербезопасность»
1-4
ноябрь
соц.педагог
Областное родительское собрание «Экспертное мнение»
1-4
08.12.23, 06.03.24,
16.05.24
соц.педагог
Классные родительские собрания. Родительские университеты «Мой ребенок – младший школьник»
1-4
1 раз в триместр
кл.руководители
Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», неуспевающими
1-4
по запросу
кл.руководители, соц.педагог
Консультации с психологом
1-4
По запросу
педагог-психолог

Самоуправление

Выборылидеров,активовклассов,распределение обязанностей.

1-4
сентябрь
кл.руководители

Единый день выборов в органы ученического самоуправления

1-4
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06.10.-07.10.23
советник

Деньучителя

1-4
октябрь

советник

Мероприятия «Планета мамы», посвященныеДнюматери
1-4
ноябрь
советник

Рейдпопроверкечистотыи
эстетическоговидаклассных комнат, внешнего вида учащихся
1-4
в течение года

советник

Профилактика и безопасность
Неделя безопасности Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения, учащихся в школе, общественных местах.
1-4
1 неделя сентября
кл.руководители

Региональная  акция для первоклассников «Будь ярким, будь заметным!»

1-4
01.09.23
кл.руководители

Единый урок безопасности (10 числа каждого месяца)

1-4
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10 число каждого месяца
кл.руководители

Месячник по профилактике вредных привычек

1-11
октябрь
кл.руководители

Единый урок безопасности в сети ИНТЕРНЕТ

1-11
октябрь
кл.руководители

Всероссийская неделя сбережений.Уроки энергосбережения в школах.Уроки финансовой грамотности

1-11
23 – 28 октября
кл.руководители

Областной слет  ЮИД

1-8
Ноябрь
кл.руководители

Неделя антикоррупционных инициатив
в Ульяновской области

1-11
декабрь
Зам.директора по СР

Декада правового просвещения в общеобразовательных организациях

1-11
27 ноября- 10 декабря
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Зам.директора по СР

Региональная профилактическая акция «Внимание – каникулы» по безопасности

1-11
25 декабря - 11 января
кл.руководители

6 февраля –– Всемирный день безопасного интернета.

1-11
2 неделя 
кл.руководители

7 апреля – Всемирный день здоровья.
Месячник здорового образа жизни

1-11
Апрель
соц.педагог

Всероссийские соревнования школьников «Президентские спортивные игры» (школьный, муниципальный, региональный)

1-11

I этап – апрель
II этап – май
III этап – июнь

Учителя ФК
Минутки безопасности « 15 минут о  самом главном»
1-4
1 раз в месяц
кл.руководители
Профилактическая акция «Здоровье- твое богатство!»
1-4
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октябрь
кл.руководители
Совет профилактики правонарушений
1-4
1 раз в месяц
зам. по СР
Месячник по профилактики ДТП

1-4
май
зам. по СР

Профориентация

Классныечасыпотемам:
1. «Мирмоихинтересов»
2. «Всеработыхороши–выбирайнавкус»
3. «Профессии наших родителей»
4.  «Опрофессияхразных,нужных

иважных»
1-4классы
в течение года

Классные руководители 

Проведение обзорных итематическихпрофориентационных экскурсийс целью ознакомления с работойпредприятий,условиямитрудаи 
технологическимпроцессом

1-4классы
в течение года
Классныеруководители

Вовлечениеобучающихсявобщественно-полезную
деятельность в соответствии спознавательными ипрофессиональными интересами:

 Конкурсы
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 Выставки
 Фестивали

1-4классы
в течение года
Классныеруководители

Детские общественные объединения

Безопасные маршруты “Дом–Школа–Дом”.Беседа,конкурс

рисунков,тема«Дорогадомой»
1-4

Сентябрь
Классныеруководители

Участие образовательных организаций во всероссийском проекте «Посвящение в Хранители истории».  ttps://будьвдвижении.рф/

1-4
15.09.-15.12.23
Классныеруководители

Региональный Форум детских инициатив «Будущее за нами!». 

1-4
сентябрь
Классныеруководители

28 сентября –День наставника. Серия подкастов «Мой учитель»

1-4
сентябрь-декабрь 23
Классныеруководители

Торжественная церемония вступления в РДДМ «Движение первых»

1-4
08.10.23
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Классныеруководители

Фестиваль - конкурс команд Движения «Если быть, то быть Первым!»

1-4
ноябрь
Классныеруководители

Знакомствосдорожнымизнаками,светофором- беседа, презентация,игра

1-4
сентябрь
Классныеруководители

ФлешмобыпопропагандеЗОЖ.Конкурсрисунков«ЗОЖ».

1-4
октябрь
Социальный- педагог
Ярмаркаталантов.

1-4
февраль

ПедагогиДО,Классные
руководители
ПраздникМасленицы.

1-4
март

Заместитель директора по ВРКлассныеруководители
Гражданско-патриотическаяакция «Рисуем Победу».https://risuem-pobedu.ru/https://vk.com/risuem_pobedu

1-4
апрель
Классныеруководители
Встречасучастниками СВО
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1-4
май

преподаватель- организатор ОБЖ, классныеруководители
Программаразвитиясоциальной активностиучащихсяначальныхклассов«ОрлятаРоссии»https://orlyatarussia.ru/

1-4
в течение года

Педагоги-кураторы

Школьные медиа
Фоторепортажи с школьных мероприятий
1-4
в течение года
кл.рук.

Выпуск классных новостных, поздравительные инфо-дайджесты
(посты) и видеоролики.

1-4
В течение года
Кл.рук.

Музей и школа
Линейки памяти
1-4
Апрель, май
рук.музня
Экскурсии «Их путь блестит победой славной»
1-4
По запросу
рук.музея

Школьный театр
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Фестиваль театральных профессий«Закулисье». Всероссийская неделя «Театр и дети» 

3-11
24-30 ноября
рук.шк.театра

Посещение спектаклей призёров фестиваля «Театральное Приволжье»

4-11
27 марта
кл.рук

Тематические мероприятия «Мир театра»

1-11
26 марта
кл.рук
Участие в проекте «Культура для школьников»
1-4
В течение года
кл.рук.

Школьный спортивный клуб
День открытых дверей
1-4
сентябрь
рук. ШСК
Школьная спартакиада
1-4
в течение года
рук. ШСК
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Корректировка КТП  уровня начального общего образования возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 
Министерства просвещения
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3.3. Система условий реализацииосновной образовательной программы
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  достижения  планируемых
результатовначального  общего  образования.Интегративным  результатом  реализации
указанных  требований  является  созданиекомфортной  развивающей  образовательной
среды:
-  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
-  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровьяобучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы
начальногообщего образования в Средней школе № 66 для участников образовательного
процесса созданы условия,обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы
начального общего образования всеми обучающимися;
-  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов,  секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной
практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений  дополнительного
образования
детей;
-  работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности
-  эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в
соответствии  с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
-  использования  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;
-  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
-  включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия;
-  обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных
представителей);
-  эффективного  управления  школой  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

3.3.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  основной  образовательной
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программы  начального  общего  образования  и  достижения  планируемых  результатов
начального общего образования.
Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  является  создание
комфортной развивающей образовательной среды:
-  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
-  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья
обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Средняя  школа  №  66  укомплектована  медицинским  работником,  работниками
пищеблока,  вспомогательным  персоналом.  Кадровое  обеспечение  образовательной
программы
строится  на  основе  социального  заказа  системы  педагогического  образования  и
соответствует
требованиям к  подготовке  нового  поколения  педагогов,  способных к  инновационной
профессиональной  деятельности,  обладающих  высоким  уровнем  методологической
культуры
и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники  школы  имеют  базовое  образование,  соответствующее  профилю
преподаваемой
дисциплины,  и  систематически  занимаются  научно-методической  деятельностью.  В
педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя начальных
классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, психологическое
сопровождение  образовательной  деятельности  осуществляется  психологом  школы.
Высшее
образование имеют – 13 педагогов, среднее специальное (педагогическое) образование –
3 педагога, неоконченное высшее - 1 студент УлГПУ.
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1. Ерастова
Валентина

Владимировн
а

( заместитель
директора по
УВР НОО)

15.08.
1966

Выс. УГПИ
1992

 Педагоги
ка

иметодик
а

нач.обуч.

38/37 2020 Высш. 

2018

Соотв.з
ан.

должно
сти

2019

Грам. МО
и науки
РФ 2005

Победите
ль ПНПО

2008

Почётный
работник
общего

образ.РФ
2013

2. Соколова
Ирина

Валентиновна

16.02
1959

Выс. УГПИ 
1984

Рус.яз.
литер.

45/38 2020  Высш. 
2022

Отл.нар.
просв. 
1994,

Победи-
тель

ПНПО
2006

Грамота
МО и
науки

Ул.обл.

3. Сидехменова
Ольга

Сергеевна

17.08.
1982

Выс. УлГПУ
1921

Коррекци
онная

педагогик
а

9/7 - Первая
категор

ия

-

4. Прокофьева
Людмила

13.04
1967

Выс. УГПИ
1988

 Педагоги
ка и

34/34 2019 Высш. 
2020

Грам. МО
и науки

268



Вениаминовн
а

методика
нач.обуч.

РФ 2014
Грамота

адм.
г.Ульянов
ска, 2019

5. Игнатова
Галина

Александров
на

30.01
1970

Ср-
спец.

Комс. на
Амуре
Пед.
уч.

1989

учит. 
нач. кл

32/8 2018  Перва
я 2019

6. Носкова
Светлана

Алексеевна

17.11.
2001

Неок
онче
нное
высш

ее

УлГПУ Коррекци
онная

педагогик
а в

начально
м

образован
ии

- - - -

7. Николаева
Елена

Аркадьевна

29.03
1960

Выс. КГПИ
1985

Рус.яз. и
лит-ры

44/23 2020 Высш.
2019

8. Михайлишин
а Марина

Александров
на

19.01.
1974

Выс. УГПИ
1999

Педагоги
ка и

методика
нач.обуч.

30/16 2019 Высш.
2019

Грам.
Мин.

Просв.
РФ 2019

9. Руднева
Людмила

Николаевна

21.05.
1978

Выс. УлГПУ
2000

Педагоги
ка и 
методика 
нач.обр.

21/13 2019 Высш.
2020

Грам. МО
и науки
РФ 2017

10. Лифановская
Жанна

Валентиновна

09.11.
1969

Выс. УГПИ

1992 

Педагоги
ка и

методика
нач.обуч.

25/19 2019 Высш.
2020

11. Козлова 
Надежда

Александров
на

18.09
1966

Выс. УГПИ
1988

Педагоги
ка и   
методика 
нач. 
обучения

35/3 2019 Высш.
2021

Почетный
работник 
общего 
образов., 
2019

12. Сильченко
Екатерина

21.02.
1991

Выс. УлГПУ
2014

Педагоги
ка и

9/9 2020 Высш.
2020
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Сергеевна методика
нач.обр.

13. Матросова
Татьяна

Борисовна

15.06.
1995

Ср.-
спец

ОГБПО
У

«Сенгил
еевский
педагог
ический
технику

м»

Учитель
начальны
х классов

8/6 - б/к

14. Чапыркина
Мария

Юрьевна

15.09.
1987

Выс. УлГПУ
1 курс

Педагоги
ка и

методика
нач.обр.

1/1 - б/к -

15. Кан
Светлана
Ивановна

29.10.
1973

Выс. Актюби
нский
унив.
2000

Педагоги
ка и 
методика 
нач.обр.

28/10 2020 Высша
я

      
2022

16. Хлынцева 
Полина 
Андреевна

04.12.
2003

Сред
-

спец.

ОГБ  
ПОУ 
Ульян. 
соц.-
пед. 
колледж

Учитель
нач.кл. и
нач.кл.

компенси
рующего

и
коррекци

онно-
развиваю
щего обр.

1/1 - Без
кат.

17. Ямщикова
Светлана

Валерьевна

17.05.
1972

Выс. УГПИ
1996

Педагоги
ка и

методика
нач. обуч.

15/8 2020 Высш.
2022

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Непременным  условием  реализации  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образованияявляется  создание  в
образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению  к  дошкольному  образованию  с  учетом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся;
– формирование  и  развитие  психологопедагогической  компетентности  участников
образовательных отношений; 
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– вариативность направлений и форм,  а  также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательных
отношенийна уровненачального общего образования
Можно  выделить  следующие  уровни  психологопедагогического  сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательнойорганизации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она
может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года; 
– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
образовательнойорганизации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и  среде
сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в Средней школе № 66 
используются различные методик оценки психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы начального  общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
государственном задании образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания
(выполнения).
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы начального  общего
образования  бюджетного  (автономного)  учреждения  осуществляется  исходя  из
расходных  обязательств  на  основе  государственного  (муниципального)  задания  по
оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг,  казенного
учреждения – на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  начального  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях
осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включая:
‒ расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
начального общего образования;
‒ расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,
игрушек;
‒ прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации  образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных
условий  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных
законодательством  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  (для  различных  категорий  обучающихся),  за  исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не  установлено
законодательством.
Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  начального  общего  образования
муниципальными  общеобразовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату
труда  работников,  реализующих  образовательную  программу  начального  общего
образования,  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  сверх  норматива  финансового  обеспечения,  определенного
субъектом Российской Федерации.
В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также  включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к
образовательным организациям и  развитием сетевого взаимодействия для  реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
‒ межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный
бюджет);
‒ внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная
общеобразовательная организация);
‒ общеобразовательная организация.
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
в  расчете  на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое
регулирование на региональном уровне следующих положений:
‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов,  включенным в  величину
норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью
общеобразовательных организаций);
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‒ возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания.  И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения государственного задания.
При  разработке  программы  образовательной  организации  в  части  обучения  детей  с
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной
программы  начального  общего  образования  для  детей  с  ОВЗ  учитывает  расходы
необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за  выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства
Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  нормативы  финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем  субъекте  Российской  Федерации,  на  территории  которого
расположены общеобразовательные организации.
В  связи  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  при  расчете  регионального  норматива  должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,
определенными  органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их
наличии)  и  локальным  нормативным  актом  образовательной  организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
‒ фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников; 
‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной
организацией;
‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
‒ общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника.
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Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  к  результатам  освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,
активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет:
‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
‒ соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-
технического,  административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-
вспомогательного и иного персонала;
‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации  (например,
Общественного  совета  образовательной  организации),  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации.
Для  обеспечения  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  на  основе  проведенного  анализа  материально-технических  условий
реализации  образовательной  программы  начального  общего  образования
образовательная организация:
1)  проводит  экономический  расчет  стоимости  обеспечения  требований  Федерального
государственного образовательного стандарта;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации  образовательной
программы начального общего образования;
3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы начального общего образования;
4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального
общего образования;
5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей,  а  также другими
социальными партнерами,  организующими внеурочную деятельность обучающихся,  и
отражает  его  в  своих  локальных  нормативных  актах.  При  этом  учитывается,  что
взаимодействие может осуществляться:
‒ на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных  программ  на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной  организации  (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
‒ за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
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Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3.4.Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы
Материальнотехническая базаСредней школы № 66 приведена в соответствие с задачами
по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программыи  созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
1. Год ввода здания - 1985г.
Тип здания школы – типовое, трехэтажное 
Число посадочных мест – 1176 в одну смену.
2. Мастерские:
- по обработке дерева, площадь 60 м², 20 рабочих мест;
- по обработке металла, площадь 60 м², 20 рабочих мест;
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс:
- спортивный зал, площадь - 282 м²
-  спортивный  городок  на  котором  футбольное  поле,  3  баскетбольных  площадки,
хоккейная коробка, 2 волейбольных площадки, площадка для гимнастических снарядов,
теннисный стол.
4. Актовый зал, используемый для организации внеурочной работы площадью – 245 м², 
5. Помещения, используемые для организации питания учащихся
- школьная столовая площадью 236,1  м², вместимость 200 посадочных мест.
6. Помещения для медицинской помощи
Медицинский кабинет – 43,2 м²,
Процедурный кабинет – 16,8 м²,
Зубной кабинет – 10 м²,
7. Дополнительные, другие помещения
- библиотека – 42,8 м²,
- кабинет психолога - 34 м²,
- подсобные помещения,
- кабинет для бухгалтерии - 40 м²,
Учебных кабинетов - 36 , площадь 54 - 70 кв.м.

Наименование кабинета Количество

Кабинет русского языка 4
Кабинет математики 4
Кабинет истории 2
Кабинет географии 1
Кабинет ин. языка 4
Кабинет 1-4классов 16
Кабинет химии 1
Кабинет физики 1
Кабинет биологии 1
Кабинет ОБЖ 1
Кабинет МХК и ИЗО 1
Кабинет технологии (комб. маст. для девочек) 1
Кабинет технологии (комб. мастерские слесарные и столярные
для мальчиков)

1

Компьютерный кабинет 2
Кабинет музыки 1
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Кабинет хореографии 1
Медицинский кабинет, процедурный кабинет
(лицензированный)

1

Стоматологический кабинет 1
Актовый зал 1 (площадь 245,8)
Спортивный зал 1(площадь

281.9кв.м)
Столовая 150  посадочных

мест

Техническое оснащение

№ Наименование Количество

1 Компьютеры
Из них подключены к интернету

67
67

2 Ноутбуки 29
3 Мультимедийные проекторы 26
4 Сканеры 4
5 Принтеры 30
6 Телевизоры 6
7 Экраны 18
8 Интерактивная доска 3
9 Интерактивный комплекс 1
10 Тренажёр «Максим» 1
11 Тир электронный 1
12 Тренажёр силовой 3
13 Тренажёр «Велосипед» 2
15 Факс 3

Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных
учреждениям.
Школьный фонд библиотеки Средней школы №66 на 1 сентября 2023 года составляет
21270 экземпляров учебной, методической, детской и прочей литературы. 
Из них: учебников – 12999 экзепляров.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования Средней школы № 66обеспечивают:
‒ реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществление
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
‒ включение  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведение  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного  оборудования  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
‒ художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
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‒ развитие  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений
и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
‒ наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнение,  сочинение  и  аранжировка  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
‒ планирование  учебной  деятельности,  фиксирование  ее  реализации  в  целом  и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечение  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на
электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
‒ размещение  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
‒ выпуск школьных печатных изданий, работ школьного сайта;
‒ организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

3.3.5. Информационнометодические  условия  реализации  основной
образовательной программы

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования  обеспечиваются  современной
информационнообразовательной средой.
Подинформационнообразовательной  средой  (ИОС)понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационнотелекоммуникационных
средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,
социально  активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательных
отношений в  решении  учебнопознавательных  и  профессиональных  задач  с
применением  информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТкомпетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансовохозяйственную  деятельность образовательной  организации  (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
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Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудованиеотвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие   образовательной  организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебнометодическое  и  информационное  оснащение  образовательной
деятельностиобеспечивает возможность:
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
– записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
– создания  и  использования  диаграмм  различных  видов,  специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; 
– создания  виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с
проведением рукой произвольных линий;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  сеть
Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
– включения  обучающихся  в  естественнонаучную  деятельность,  проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуальнонаглядных моделей и  коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных  произведений с применением
традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,
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использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических
синтезаторов;
– художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов,  реализации  художественнооформительских  и  издательских  проектов,
натурнойи рисованной мультипликации;
– создания материальных и информационных объектов с  использованием ручных и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами;
программирования;
– занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
– размещения  продуктов  познавательной,  учебноисследовательской  деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
– проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 
– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  сети
Интернет,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических текстографических и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
– проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Информационное обеспечение учебного процесса в Средней школе № 66

№
п/п

Общие сведения Показатели

1.
Наличие  подключения  к  сети  Интернет,  тип
подключения (выделенный, аналоговый)

выделенныйADSL

2.
Количество терминалов, с которых имеется доступ к
сети Интернет

15

3.
Количество  локальных  сетей,  имеющихся  в
образовательном учреждении

1

4.
Наличие  электронной  почты  образовательного
учреждения

mou66@uom.mv.ru, 
58-62-66@ mail.ru

5.
Наличие  сайта  образовательного  учреждения,
периодичность его обновления.

имеется,  обновление  не
реже 2 раза в неделю

6. Электронные  базы  данных  и  знаний  по  профилю
образовательных программ

Интерактивные
электронные  пособия  на
сайте  Мир  предметника
http://mir-
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predmetov.narod.ruпо
предметам
CD по предметам, учебные
фильмы  (подборка  ),
электронные  учебники  на
сайте школы

Создание в образовательной организации информационнообразовательной
среды,соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

№
п/п

Необходимые средства

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии

Сроки создания условий
в соответствии с

требованиями Федерального
государственного

образовательного стандарта
начального общего

образования

I Технические средства имеются

II
Программные
инструменты

имеются

III

Обеспечение технической,
методической
и организационной
поддержки

имеются

IV
Отображение образовательной 
деятельности в информационной 
среде

имеются

V
Компоненты
на бумажных носителях

имеются

VI
Компоненты на CD
и DVD

не в полном 
объёме 

Технические  средства: мультимедийный проектор  и  экран;  принтер  монохромный;
принтер  цветной;  фотопринтер;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;
графический  планшет;  сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального  позиционирования;  цифровой  микроскоп;  доска  со  средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;
клавиатурный тренажер для  русского и  иностранного языков;  текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент  планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для
обработки  векторных  изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации  (линия  времени);  редактор  генеалогических  деревьев;  цифровой
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биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды
для  дистанционного  онлайн  и  офлайн  сетевого  взаимодействия;  среда  дляинтернет-
публикаций;  редактор  интернетсайтов;  редактор  для  совместного  удаленного
редактирования сообщений.
Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:
разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка
распорядительных  документов  учредителя;  подготовка  локальных  актов
образовательной  организации;  подготовка  программ  формирования  ИКТ-
компетентности работников школы (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение  образовательнойдеятельности  в  информационной  среде:
размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,
географическая  карта);  результаты  выполнения  аттестационных  работ  обучающихся;
творческие  работы  учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,
администрации,  родителей,  органов  управления;  осуществляется  методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради
(тетрадитренажеры).
Компоненты  на  CD  и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам;  электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационнометодических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствие с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной  программы  Средней  школы  №  66является  создание  и  поддержание
комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта)  по  формированию необходимой системы
условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

I. 
Нормативное 
обеспечение 
введения 
Федерального 
государственно
го 
образовательно
го стандарта 
начального 
общего 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления о внесении изменений в  
ФГОС НОО 

Август
2023 г.

2. Разработка и утверждение плана-графика реализации 
ФГОС НОО в Средней школе № 66

Август 
2023 г.

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.)

Май 2023 г., 
коррекция по 
необходи-
мости

4.  Разработка  основной образовательной программы Август
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Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

образования 
(далее ФГОС 
НОО)

начального общего образования 2023 г.

5.  Утверждение основной образовательной программы 
НОО

Сентябрь 
2023 г.

6. Внесение изменений и дополнений в ООП НОО Ежегодно

7. Внесение изменений и дополнений в Устав школы По необходи-
мости

8. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС начального общего образования и 
тарифноквалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

Август 2023г.,
коррекция по 
необходимост
и

9.  Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии
с ФГОС начального общего образования

Ежегодно, 
март - апрель

10. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса 

Август
2023 г., 
коррекция по 
необходимост
и

11.  Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
– календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы;

Ежегодно, по 
мере 
необходи-
мости

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
Федерального 
государственно
го 
образовательно
го стандарта 
начального 
общего 
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

По необходи-
мости

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

Ежегодно

III. 
Организационн
ое обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по  организации введения 
ФГОС НОО

В течение 
года
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Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

введения 
Федерального 
государственно
го 
образовательно
го 
стандартаначал
ьного общего 
образования

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

Ежегодно

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

Апрель - май

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной программы 
начального общего образования

По мере 
необходимост
и

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
Федерального 
государственно
го 
образовательно
го 
стандартаначал
ьного общего 
образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС начального  общего образования

Ежегодно

2. Создание (корректировка) план  графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с введением ФГОС 
начального общего образования

Ежегодно

3. Корректировка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального 
общего образования

Ежегодно

V. 
Информационн
ое обеспечение 
введения 
Федерального 
государственно
го 
образовательно
го 
стандартаначал
ьного общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС

В течение года

2.  Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС  НОО

В течение года

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП НОО.

В течение года

4. Организация и проведение публичного отчета школы Ежегодно, 
август

VI. 
Материально
техническое 
обеспечение 
введения 
Федерального 
государственно
го 
образовательно
го 

1. Анализ материально  технического обеспечения 
реализации ФГОС начального общего образования

Ежегодно

2. Обеспечение соответствия материально  технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарно  гигиенических 
условий требованиям ФГОС начального общего 
образования

Ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Ежегодно
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Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

стандартаначаль
ного общего 
образования

противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

5. Обеспечение соответствия информационно -
образовательной среды требованиям ФГОС начального 
общего образования

Ежегодно

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно  
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами

Ежегодно

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных

Ежегодно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

Ежегодно
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	Общие положения
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка

	Общие сведения об образовательном учреждении.
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы начального общего образования
	Метапредметные результаты освоения
	основной образовательной программы начального общего образования
	Регулятивные универсальные учебные действия
	К концу начального образования младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт):
	в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
	в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);
	в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
	в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели;
	в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств);
	в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни;
	в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
	в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
	Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компетентности, основы которых должны быть сформированы уже к концу обучения в начальной школе:
	1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
	умение отличать известное от неизвестного;
	умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия;
	умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание);
	находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
	2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
	владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач;
	умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других);
	умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
	умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче;
	способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
	способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления.
	3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):
	правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
	классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
	представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
	читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах;
	читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах;
	находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий вопрос;
	следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности;
	работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала.
	4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность):
	способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ;
	способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
	самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования;
	определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы;
	обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
	уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;
	предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия освоенными способами;
	определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
	сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе;
	сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.

	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий

	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
	·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
	·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
	·формулировать собственное мнение и позицию;
	·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
	·задавать вопросы;
	·контролировать действия партнёра;
	·использовать речь для регуляции своего действия;
	·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
	·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
	·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
	·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
	·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
	·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
	·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
	·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
	1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты)
	1.2.3. Литературное чтение

	1.2.4. Родной (русский) язык
	Планируемые результаты освоения программы по родному (русский) языку
	1.2.5. Литеретурное чтение на родном (русском) языке
	1.2.6. Иностранный язык (английский язык)
	1.2.7. Математика и информатика
	1.2.8. Окружающий мир
	1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики
	. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования.
	Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
	В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину;
	формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
	понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни;
	понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества;
	осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии;
	строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;
	соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания;
	строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь;
	понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;
	понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
	. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
	Метапредметные результаты:
	овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
	формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
	совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
	совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;
	овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
	овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
	формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
	совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного);
	использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
	применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала;
	признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;
	выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
	. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике;
	использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
	находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
	анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;
	соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения;
	создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.
	часть регулятивных универсальных учебных действий:
	проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения;
	проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;
	анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
	выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;
	проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
	. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
	выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;
	владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
	подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
	. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:
	. Модуль «Основы православной культуры».
	выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;
	выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
	выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
	рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
	раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;
	первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;
	раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;
	рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;
	рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями;
	рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;
	раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей;
	распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в православной культуре;
	рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;
	излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;
	первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
	приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести;
	выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;
	называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
	выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.
	Модуль «Основы светской этики».
	Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны отражать сформированность умений:
	выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;
	выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
	выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
	рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России;
	раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»;
	высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;
	первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;
	раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;
	рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;
	раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей;
	распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;
	рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
	рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего региона;
	раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;
	объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности;
	первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;
	приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
	выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;
	называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
	выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»
	на уровне начального общего образования
	1.2.10. Изобразительное искусство
	Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования.
	Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
	В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;
	ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества;
	духовно-нравственное развитие обучающихся;
	мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности;
	позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.
	Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.
	Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.
	Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.
	Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.
	Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
	Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
	Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе.
	В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
	Пространственные представления и сенсорные способности:
	характеризовать форму предмета, конструкции;
	выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
	сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
	находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
	сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
	анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
	обобщать форму составной конструкции;
	выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
	передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции;
	соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах;
	выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.
	. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов;
	проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;
	использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;
	анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека;
	формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;
	использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций;
	классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
	классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;
	ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	использовать электронные образовательные ресурсы;
	работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
	выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
	анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
	самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
	осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;
	соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете.
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами;
	вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
	находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;
	демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;
	анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
	признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;
	взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.
	. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
	соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
	1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
	соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	. Модуль «Графика».
	Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
	Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.
	Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.
	Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение.
	Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
	Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
	Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
	Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля).
	«Живопись».
	Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению.
	Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников.
	Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».
	Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению.
	Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
	Приобрести представление о деятельности художника в театре.
	Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
	Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
	Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению.
	. Модуль «Скульптура».
	Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).
	Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа».
	Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).
	Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
	. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
	Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома.
	Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).
	Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте.
	Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
	Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка).
	Модуль «Архитектура».
	Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
	Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета.
	Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
	Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.
	Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).
	Модуль «Восприятие произведений искусства».
	Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.
	Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.
	Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.
	Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения.
	Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
	Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.
	иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
	Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
	Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих региональных музеев.
	3. Модуль «Азбука цифровой графики».
	Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.
	Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.
	Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
	Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных открыток, афиши.
	Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение.
	Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль «Графика».
	Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.
	Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.
	Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
	Модуль «Живопись».
	Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
	Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
	Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).
	Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
	Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
	Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.
	Модуль «Скульптура».
	Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).
	. Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
	Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
	Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
	Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.
	Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
	Модуль «Архитектура».
	Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой.
	Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты.
	Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.
	Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.
	Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.
	Модуль «Восприятие произведений искусства».
	Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя).
	Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
	Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.
	Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.
	Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.
	Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения.
	Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.
	Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
	Модуль «Азбука цифровой графики».
	Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
	Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.
	Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.
	Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
	Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть).
	Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).
	Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.
	Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.
	Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
	1.2.11. Музыка
	1.2.12. Технология
	1.2.13. Физическая культура
	Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
	Личностные результаты
	Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
	В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;
	формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;
	проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;
	уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;
	стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни;
	проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели.
	Метапредметные результаты
	В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
	К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия.
	Познавательные универсальные учебные действия:
	• понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;
	• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях физической культурой;
	• понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;
	• обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;
	• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам).
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения;
	• правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;
	• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;
	• делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	• контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;
	• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;
	• оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение.
	К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия.
	Познавательные универсальные учебные действия:
	• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;
	• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;
	• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	• взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
	• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств;
	• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий;
	• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
	Предметные резульатыты
	3 класс
	К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;
	• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой;
	• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;
	• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления;
	• выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;
	• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;
	• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;
	• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;
	• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;
	• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;
	• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;
	• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);
	• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.
	4 класс
	К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины;
	• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
	• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;
	• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;
	• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
	• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);
	• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания;
	• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение;
	• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
	• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
	• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору обучающегося);
	• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
	• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.
	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	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;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ееразрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
	умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;
	способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.

	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	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;
	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 партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

	№
	Виды УУД
	Характеристика
	1.
	Личностные
	1.1.
	Смыслообразование
	Установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов.
	Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.
	Определение того«какое значение, смысл имеет для меня учение»
	1.2.
	Нравственно-этическое оценивание
	Выделение морально-этического содержания событий и действий.
	Построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора.
	Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм.
	Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора
	1.3.
	Самопознание и самоопределение
	Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку.
	Формирование идентичности личности.
	Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во временной перспективе.
	2.
	Регулятивные
	2.1.
	Целепола-
	гание
	- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
	2.2.
	Планирование
	- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
	- составление плана и последовательности действий
	2.3.
	Прогнозирование
	– предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
	2.4.
	Контроль
	Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
	2.4.1.
	Волевая
	само
	регу-
	ляция
	- способность:
	- к мобилизации сил и энергии;
	- к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов;
	- к преодолению препятствий;
	-эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации;
	эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями
	Коррекция
	– внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
	Оценка
	- выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
	3.
	Познавательные
	3.1.
	Общеучебные
	Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели
	Информационный поиск
	Знаково-символические действия
	Структурирование знаний
	Произвольное и осознанное построение речевого высказывания (устно и письменно)
	Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение информации в соответствии с целью чтения
	Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность
	Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий
	3.1.1.
	Знаково-символические действия
	Знаково-символические действия выполняют функции:
	- отображения учебного материала;
	- выделения существенного;
	- отрыва от конкретных ситуативных значений;
	- формирования обобщенных знаний.
	Виды знаково-символических действий:
	- замещение;
	- кодирование/декодирование;
	- моделирование
	3.2.
	Логические
	Анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков
	Синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов
	Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации объектов
	Подведение под понятия, выведение следствий
	Установление причинно-следственных связей
	Построение логической цепи рассуждения
	Выдвижение гипотез, их обоснование
	Доказательство
	3.3.
	Постановка
	и решение
	проблем
	Формулирование проблемы
	Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера
	4.
	Коммуникативные
	4.1.
	Планирование
	учебного сотрудни-
	чества
	4.2.
	Постановка
	вопросов
	4.3.
	Построение
	речевых
	высказы-
	ваний
	- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
	- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации
	4.4
	Лидерство и
	согласование
	действий с
	партнером
	·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
	2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	Учебный предмет «Русский (родной) язык»
	- изучение русского родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
	Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	Курс «Основы религиозных культур и светской этики»имеет комплексный характер, знакомящий школьников с основами различных мировоззрений и опирающийся на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	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.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 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).
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе.
	В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
	Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс.

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.4. Иностранный язык (английский язык)
	этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	диалог — побуждение к действию.
	речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
	пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
	вести словарь (словарную тетрадь);
	систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
	делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
	совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	2.2.2.5. Математика и информатика
	2.2.2.6. Окружающий мир
	2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.8. Изобразительное искусство
	2.2.2.9. Музыка
	2.2.2.10. Технология
	2.2.2.11. Физическая культура

	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1. Целиизадачивоспитания обучающихся
	гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры (ведется совместная работа с территориальной избирательной комиссией);
	РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1. Укладобщеобразовательнойорганизации
	2.2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Уровеньначальногообщегообразования
	Уровеньосновногообщегообразования
	Уровеньсреднегообщегообразования

	Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
	Воспитательныйпотенциалшкольногоспортивногоклубареализуетсячерез:
	3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	публичности, открытости поощрений (в школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад);
	2.3. Программа коррекционной работы
	3 класс
	Класс
	Количество часов
	Итого
	3 А
	ТНР Вариант 5.1
	4
	4
	3 Г
	ТНР Вариант 5.2
	4
	4
	4 класс
	Класс
	Количество часов
	Итого
	4А. 4 Б
	ЗПР Вариант 7.2
	4
	4
	4Г
	Умственная отсталость Вариант 8.1
	4
	4
	Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2)
	Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
	Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
	Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с Умсткенной отсталостью (Вариант 8.1)
	Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования обучающихся с Умственной отсталостью (Вариант 8.1)

	3.1. Учебный план начального общего образования Средней школы № 66.
	3.2 План внеурочной деятельности
	3.2.1. Календарный учебный график


	8. Регламентирование работы психологической службы
	День недели
	Вид деятельности
	Время
	3-4 классы
	Понедельник
	Консультирование педагогов, родителей
	Групповая психологическая диагностика
	Коррекционно-развивающие занятия
	День недели
	Вид деятельности
	Время


	10.Регламентирование работы информационно-библиотечного центра
	Цель:
	3.3. Система условий реализацииосновной образовательной программы
	3.3.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы
	3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 
	вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
	Для оценки профессиональной деятельности педагога в Средней школе № 66 используются различные методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности.
	3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
	реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
	записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
	создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	поиска и получения информации;
	использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
	исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации;
	создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
	конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
	проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
	выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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