


2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………………………….4 

1.1.1. Введение …………………………………………………………………………………………..….. 4 

1.1.2. Общая характеристика…………………………………………………………………………..…… 4 

1.1.3. Нормативная база………………………………………………………………………………..…… 7 

1.1.4. Цели и задачи реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, УМК «Школа 

России» к результатам освоения обучающимися ООП 

НОО……………………………....................................................................................................................... 7 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных 

отношений…………………………………………………………………………………………………….9 

1.1.6. Готовность ОУ к реализации Основной образовательной программы……………………………10 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программ…………………………………………………………………………………………………..…12 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий…………………………………...…………… 14 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)………………………………………...17 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)…………..19 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне начального 

общего образования УМК «Школа России» 

1.2.2. Руский язык…………………………………………………....…………………………..…………..20 

1.2.3. Литературное чтение …………………………………………………………………………………31 

1.2.4. Родной язык русский………………………………………………………………………………….34 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке…..…………………………………………..……...……….37 

1.2.6. Иностранный язык (английский)………………………………………………………..……............41 

1.2.7. Математика……………………………………………………………………………….….…………44 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики……………………………………………………..47 

1.2.9. Окружающий мир………………………………………………………………………….…………..51 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального 

общего образования 

1.2.10.   Изобразительное искусство………………………………………………………….…...………..53 

1.2.11. Музыка……………………………………………………………………………….……...… …….56 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

1.2.12. Технология …………………………………………………………………………….……….. ……59 

1.2.13. Физическая культура…………………………………………………………………..……………..62 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы…………………………………………………………………………………63 

1.3.1. Общие положения………………………………………………………………………………………63 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов………………….65 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений……………………………………………………………………………………………………84 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника…………………………………………………………………………86 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий…………………….88 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования…………………………………………..89 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования……………………………………………………………………………………………………90 

2.1.4. Связь УУД с содержанием учебных предметов…………………………………………...................94 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности…………………………………………………………………………………………………..99 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся………........................................................................................................................................100 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся УУД при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию……………………………102 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов………………………………………………….107 

2.2.1. Общие положения ………………………………………………………………………….................107 



3 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов…………………………………………………….........108 

        2.2.2.1. Русский язык…………………………………………………………… ……………..………108 

         2.2.2.2. Литературное чтение …………………………………………………………………………111 

         2.2.2.3. Родной язык (русский)……………………………………………………………..…………114 

         2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке……………………………………………………...117 

         2.2.2.5. Иностранный язык (английский)………….………………………………………................121 

         2.2.2.6. Математика………………………………………………………………………….………...123 

         2.2.2.7. Окружающий мир……………………………………………………………………………..124 

         2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики……………………………………………134 

         2.2.2.9. Искусство ……………………………………………………………………………………..134 

         2.2.2.10. Музыка… …………………………………………………………………………………... 137 

         2.2.2.11. Технология…………………………………………………………………..…………….... 138 

         2.2.2.12. Физическая культура…………………………………………………………………...…....142 

     2.2.2.13. Основы религиозных культур и светской этики………………………………....145 
 

2.3. Программа духовнонравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования ………………………………………………………………147 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся……………………………………………………………………………………………….149 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся………………………………………………………………………………150 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся………………………………………………………………………………………………163 

2.3.4. Модель организации работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся………………………………………………………………………………………………167 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся………………………………………………………………………………………………168 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов…………………………………………………………………169 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия пообучению правилам безопасного 

поведения на дорогах…………………………………………………………………………………….170 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся…………………………………………………………………………...172 

2.3.9. Планируемые результаты…………………………………………………………………………..176 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся ……..181 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни ………………………………………………………………………………………………………..194 

2.5. Программа коррекционной работы ………………………………………………………...…………201 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования ……………………………………………………...206 

3.2. План внеурочной деятельности ………………………………………………………………………..208 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы ……………………………..222 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы…………………………..222 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы……….231 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы…………………...235 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы………..236 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программ……240 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий………………………………...254 

3.3.6.1. Изменение содержательной и результативной сторон образовательного процесса……………254 

3.3.6.2 . Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов……………………………..254 

3.3.6.3. Механизмом достижения целевых ориентиро……………………………………………………255 

3.3.6.4. Контроль за состоянием системы условий………………………………………………………..258 

 

 



4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  
1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Введение 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеингашская 

основная школа»  (далее – ООП НОО МБОУ «Верхнеингашская ОШ») разработана на 

основе ст.12,13, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» с учётом типа и вида 

школы, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с рекомендациями примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Устава МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ», возможностей учебно-методического комплекта УМК «Школа 

России», реализующего фундаментальное ядро содержания общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на уровне начального общего образования. 

По мере накопления опыта работы ОУ в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения. 

 Программа начинает своё действие с 01.09.2021  года и будет реализовываться в 

течение 5 лет до 2025 года. 

ООП НОО МБОУ «Верхнеингашская ОШ» – программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательных отношений на 

ступени начального общего образования. 

 

1.1.2. Общая характеристика ООП НОО 
Основная образовательная программа разработана с учетом особенностей первой 

ступени начального 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;  

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

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

самовыражении; - 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;  

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в учебной деятельности;  

- планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

- изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности.  

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
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ООП НОО позволяет создать целостную информационно  образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Идеологической основой ООП НОО является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны. 

Методической основой ООП НОО является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания.  Учебники эффективно дополняются рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями 

для учителей, дидактическими материалами, мультимедийными приложениями (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержкойидругимиресурсамиповсемпредметнымобластямучебногопланаФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.). 

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

1) воспитание и развитие качеств личности,  отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурногоиполиконфессиональногосоставароссийскогообщества;  

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

3) ориентацию на результаты образования, определенные ФГОС НОО, развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения 

мира;  

4) признание решающей роли содержания образования, 

способоворганизацииобразовательнойдеятельностиивзаимодействияучастниковобразователь

ныхотношенийвдостижениицелейличностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;  

5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

6) обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;  

Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  
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7) гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

-Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- Программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО).  

Реализуя основную образовательную программу начального общего образования, 

МБОУ «Верхнеингашская ОШ» предусматривает обязательное ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательных 

отношений в ОУ;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ОУ.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) и обучающихся в части, 

касающейся их участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключённом между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы.  

 

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

 

Учителям: 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 
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Администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации). 

 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

 

1.1.3. Нормативной базой, лежащей в основе разработки ООП НОО являются 

следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации.  

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»).  

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373».  

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 28.05.2015г. №75-5467 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке”. 
- Действующий перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию,  

утверждённый приказом Минобрнауки России (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  

- Устав МБОУ «Верхнеингашская ОШ». 
 

1.1.4. Цели и задачи реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, УМК «Школа России» к результатам освоения 

обучающимися ООП НОО 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ» раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени 

школьного образования в данном образовательном учреждении в соответствии со 

Cтандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, 
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принципов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня 

младшего школьника. 

 

Целью реализации ООП НОО является создание условий для достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Поставленная программой цель реализуется через УМК «Школа России» 

направленное на общекультурное, личностное, познавательное развитие, развитие 

коммуникативной компетентности. 

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её 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 секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села);  

– 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 учебном процессе;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в школе: правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления обучающихся - проведение игр, физминутки, релаксационные упражнения. 
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Концептуальные цели используемого УМК «Школа России» 
Обеспечение возможности получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

-дифференциация обучения, обеспечение коррекционно-развивающей деятельности; 

- организация внеурочной деятельности, учитывающей познавательные интересы младших 

школьников и их индивидуальные потребности. 

Развитие личности школьника на основе усвоения универсальных учебных действий как 

приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника, которое предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора;  

-самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи;  

- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной задаче; 

 -осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправлять её, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

-целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); развитие речи, воображения и других познавательных процессов, 

соответствующих возрастному уровню детей;  

- сформированность в соответствии с программой универсальных учебных действий 

Формирование учебной деятельности школьника (её компонентов). Её 

сформированность предполагает: 

-умение учиться (« умею себя учить»);  

-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

-элементарные рефлексивные качества. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся 
– духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей. Эта сторона деятельности школы 

реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы 

православной культуры», а также программ внеурочной деятельности школьников. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровня 

образования картины мира;  
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- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Принципам системы учебников УМК «Школа России»:  
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствиесодержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-

умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения.  

3. Принцип педоцентризма: предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 

мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», 

«я – школьник») с постепенным расширением его участия. 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке 

детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. 

 

1.1.6. Готовность ОУ к реализации Основной образовательной программы 

Характеристика начальной школы: нормативные условия 
Особенности комплектования классов 

Первый класс формируется на основе поданных заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся. Прием во 2-4 классы осуществляется в течение учебного 

года. 

Прием в первый класс осуществляется на основе следующих положений: 

-разновозрастное зачисление детей в первый класс (дети шести с половиной лет, семи, 

восьми лет); 
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- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие дошкольное 

учреждение, проходящие предшкольную подготовку); 

- разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения).  

Продолжительность учебного года: в 1-м классе- 33учебные недели; во 2-4 –х классах– 34 

учебные недели, предметы русский язык (русский), родная литература – по 17 в полугодии.  

Учебная неделя: для обучающихся 1-4 классов пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

-для обучающихся 1-го класса – не превышает 4 урока,  1 день в неделю – 5 уроков; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь-октябрь – 3 

урока, 4-е уроки в нетрадиционной форме) по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 

35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 45 мин каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Первый класс переводится на следующую ступень обучения в полном составе. 

Наполняемость классов: малокомплектные 1и 3, 2 и 4классы объединены в2класса-

комплекта. 

 

Характеристика педагогических кадров 
 

а) по уровню образования 

Категория специалистов Высшее образование Средне специальное 

Учителя начальных классов - 2 

Учителя, преподающие 

физическую культуру, 

музыку, ОРКСЭ 

1 2 

 

б) по стажу работы 

1 – 3 года 15 – 20 лет 25 – 30 лет 

1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

 

в) по квалификационным категориям 

С 1-й квалификационной 

категорией 

Соответствие занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационную 

категорию 

1 (33,3%) - 1 (33,3%) 

 

г) повышение квалификации и самообразование: 

Повышение уровня квалификации педагогов осуществляется путём самообразования, 

посещение обучающих семинаров, обучение на курсах повышения квалификации в ККИПК 

и ППРО. 

 

Организационные условия 
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Формы организации образовательных отношений – уроки (классно–урочная форма), 

внеурочная и внеклассная деятельность. 

Особенности кабинетной системы: имеются 2 кабинета начальных классов. 

Располагаются водном здании. Оборудованы компьютерной техникой – по одному ноутбуку 

на кабинет, проекторами, 1 принтер на 2 кабинета). 

Связь с учреждениями дополнительного образования 

Всё воспитательное воздействие на ученика школы осуществляется посредством 

создания взаимодействующих и взаимопроникающих сред: 

-развивающей,  

- адаптивной,  

-оздоровляющей,  

-организующей.  
Для того чтобы ребёнок мог самореализоваться, в школе работают кружки и 

спортивная секция по различным направлениям на базе школы. 

ОУ в своей работе активно сотрудничает со многими  организациями: СДК, сельская 

библиотека, ДЮЦ, ДШИ, центр «Радуга», КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», органы 

социальной защиты семьи и детства, правовые органы содействия школе (ПДН). 

Сотрудничество с родителями 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника и др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению общешкольных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

На родительские собрания приглашаются специалисты: медицинский работник, 

инспектор ГИБДД, инспектор по делам несовершеннолетних для объяснения возникающих 

вопросов воспитания и развития младших школьников. Каждый может получить 

консультацию и помощь специалиста. 

Приоритетные направления в обучении: 

- вариативность и индивидуализация образования;  

- личностный подход к каждому ребёнку;  

- формирование познавательных интересов и потребностей;  

- самореализация каждого ученика;  

- педагогическое сотрудничество и гуманизация учебно-воспитательного процесса. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы УМК «Школа России» 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей  

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей. Он 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу включается 

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

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая будет осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Эта 

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

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»;  

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры 

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

культура».  

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В 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.  

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.  

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.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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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; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
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хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
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использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; - упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
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- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Дети научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

ИКТи ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задачу обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

- 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;  

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

- рисовать изображения на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 
Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира.  
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования УМК «Школа 

России» 
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1.2.2. Русский язык  
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

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

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

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

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

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

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 
1 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
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 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 
находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 
согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 
ель; 
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 
выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
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 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 
случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 
случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.  

2 Класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 
• значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных 

согласных и 

гласных звуков; 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости(звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи_ши, ча_ща, чу_щу в разных 

частях слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности,объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, 

сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме»); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

• определять начальную форму слов (названий предметов, названий признаков и названий 

действий; 

• изменять слова (названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

• изменять слова (названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 
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• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать вопросы к 

разным членам предложения; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно употреблять приставки на (и о( в словах надеть,надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы...); 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм речи; 

• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

• написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

3 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 
случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
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Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 

по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 
изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

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

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 
предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 б)подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
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оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами, в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

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

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения 

(правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

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

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
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-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 - осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 
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- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика  

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

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

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык (русский) 
1 класс 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

2 класс 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее» обучающийся научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия труда, слова, называющие то, что ели в старину, 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц, поговорок, фразеологизмов, возникновение 
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которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта.    сравнивать 

русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов, сравнивать 

фразеологизмы, имеющие в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» 

обучающийся научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения, работать со словарём ударений; 

• находить разные способы толкования значения слов, наблюдать за сочетаемостью слов; 

• совершенствовать орфографические навыки.  

 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»  

обучающийся научится: 

• различать приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы.; 

 

• владеть различными видами ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне); 

• создавать тексты-повествования, толковать значения слов. 
 

е освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

3 класс 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  
 -культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  

 ия и растения;  

  

  

  

 
творчества и произведениях детской художественной литературы;  

 
значения слова;  

 
темами;  

 зеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
 о);  

 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
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 рмы множественного числа имен 

существительных;  

 
значения слова;  

 
слов;  

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
 
ситуации; 

   

 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения;  

 -познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 
главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

 ь тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами;  

 
уместного и выразительного словоупотребления;  

 ного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

  

 
целью более точной передачи смысла.  

4 класс 

Ученик научится: при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: • распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); • распознавать русские 

традиционные сказочные образы; • использовать словарные статьи для определения 

лексического значения слова; • понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных 

с изученными темами; при реализации содержательной линии «Язык в действии»: • 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); • соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; • пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; • пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; при реализации содержательной линии «Секреты речи и 

текста»: • различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; • владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; • составлять 

план текста, не разделённого на абзацы; • пересказывать текст с изменением лица; 6 • 

приводить объяснения заголовка текста. Ученик получит возможность научиться: • 

распознавать эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; • осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи; • понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами, осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; • использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; • проводить 
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синонимические замены с учётом особенностей текста; • пользоваться учебным 

этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; • использовать в речи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; • владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; • анализировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, • устанавливать логическую связь 

между фактами; • создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; • 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; • редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 
1 класс 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интерес к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

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

учебные, справочные); 

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

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

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

смысл прочитанного; 

 -читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

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

 -принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 -отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

-называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 -различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

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

сопоставлять их с отгадками; 

 -читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

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

отражать настроение автора; 

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

художественной; 

 -просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

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

успехи в рабочей тетради. 
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 -осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 -распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 
Обучающийся научится: 

 -пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

-составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. Обучающийся получит возможность научиться: 

 -составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

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

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

-сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 

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

жанры (сказка); 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

 -находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 -называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

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

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

верования и пр.); 

-использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

 Обучающиеся научатся: 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с включением 

рассуждений; 
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• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

• ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

• использовать полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

© выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам.  

4 класс 
Выпускник научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
         В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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 
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на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения. Говорение 
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
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таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

1 класс 

Учащиеся должны уметь: 
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, 

=); 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов на уровне 

навыка; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм 

или 160 см); 

• распознавать и формулировать составные задачи; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной. 

Учащиеся должны иметь представление: 
• о счете на основе новых счетных единиц — десятка и сотни; 

• о позиционном принципе записи чисел в десятичной системе счисления; 

• о различии понятий «число» и «цифра»; 

• об изображении чисел на числовом луче; 

• о натуральном ряде чисел; 

• о римской письменной нумерации; 

• о смысле действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными 

числами; 

• о связи между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

• о связи между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

• об уравнении как форме записи действия с неизвестным компонентом; 

• о бесконечности луча и прямой; 

• об окружности и круге; 

• об измерении массы тел; 

• об измерении времени; 

• о связи между временем*датой и временем*продолжительностью; об арифметической 

сюжетной задаче как особом виде математического задания; 

• о формулировке арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

• о графическом моделировании связей между данными и искомым; 

• о простых и составных задачах; 

• об обратной задаче; 

• о способах проверки решения данной задачи; 

• о моделировании и решении простых задач с помощью уравнений. 

Учащиеся должны знать: 
• все десятичные цифры; 
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• римские цифры I, V и X; 

• названия всех двузначных и трехзначных чисел; 

• таблицу сложения однозначных чисел; 

• знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки «•» и «:», произведение, 

значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, делитель); 

• «Таблицу умножения» однозначных чисел; 

• порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих 

действия одной или разных ступеней; 

• переместительный закон умножения; 

• изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, острый, 

тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; 

• изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр); 

• изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

см); 

• изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

• изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношения 

между ними; 

• термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, 

искомое). 

2-4 классы 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
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- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 
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- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

-осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

-на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  
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-на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

-на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
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-раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

-понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.9. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей средеи ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 
 

1.2.10.   Изобразительное искусство 
          В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

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

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;- 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 



55 

 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
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- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

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

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

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
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инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордостьза достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, района, региона. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач.  

Выпускник научится: 

- 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; 
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- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

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

Выпускник научится: 

- 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; 
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- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1.2.12. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий– 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

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

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 
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1.2.13. Физическая культура  (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
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- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

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 Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 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. 

Цели оценочной деятельности: 

 1.Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности 

школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 Принципы оценивания: 

-определенность (оценка характеризует конкретные качества работы обучающегося, 

которые обозначены и согласованы перед ее выполнением); 

- открытость (оценка доступна обучающемуся в качестве инструмента самооценки); 
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- объективность (оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может  быть истолкована многозначно 

вследствие ее открытости и определенности); 

- диагностичность (оценка несет информацию о достижениях обучающихся и о проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние  достижения 

обучающегося с его успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную 

деятельность); 

- технологичность (оценка предполагает соблюдение определенной  последовательности 

действий учителем и обучающимися, она связана с планированием учебной деятельности, 

процессом выполнения учебного задания и этапом анализа ее результатов). 

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

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 трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
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уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале;  

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале (в соответствии с Положением о системе оценок). 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов 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 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 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 ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

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 ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 



68 

 

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. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1.  Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

Территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

1. Проявлять чувство  

сопричастности с 

жизнью 

своего народа и 

Родины, 

осознавать свою 

граждан 

скую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал (история 

география края). 
2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 
«хорошего ученика». 

3.Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

3. Определять 

Личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию поступков. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные  

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

4.Регулировать свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5.Выполнять 

Правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

5.Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно 

и бережно относиться 

5.Выполнять 

основные  правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 
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Процедура оценки личностных результатов 

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

 

Предмет оценки 

Эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированности  

отдельных  личностных 

результатов 

(мотивация,  внутренняя  

позиция  школьника,  основы 

гражданской идентичности, 

самооценка, знание 

моральных 

норм и суждений). 

Задача  оценки  данных  

результатов: оптимизация 

личностного развития 

обучающихся. 
 

Форма проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Заместитель директора в 

рамках внутришкольного 

контроля по изучению 

состояния преподавания 

предметов. 

 

 

Субъекты оценочной 

деятельности 

Специалисты, неработающие 

в образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями 

в сфере психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

Администрация, учитель, 

психолог УО, обучающиеся 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 

к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6.Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

6.Внимательно 

относиться 

к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

6.Проявлять 

Эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями 

за природой. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство  на  основе  

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

7.Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

её товарищами, 

учителем. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

7.Ориентироваться 

в понимании 

причин 

успешности/неуспешн

ости в учебе. 
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возрасте. 

 

Инструментарий 

Стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных 

результатов, разработанные 

на федеральном уровне. 

Методики изучения уровня 

мотивации для 1-3 классов: 

- мотивационная анкета Н. 

Лускановой в 1-3-х классах); 

- методика изучения уровня 

самооценки для 1-3 классов:  

- тест « Лесенка»; 

- задания на оценку усвоения 

норм взаимопомощи -1 класс; 

- анкета « Оцени поступок» 

(по Э Туриелю)-2 класс; 

- задание на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж . 

Пиаже) - 3 класс; 

- моральная дилемма - 4 

класс; 

- диагностика  уровня  

воспитанности  обучающихся  

по методике Н. П. Капустина. 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое 

консультирование. 

Осуществление обратной 

связи через: 

- информированность 

педагогов, об эффективности 

педагогической 

деятельности (педсоветах, 

совещаниях, посвященных 

анализу учебно- 

воспитательного процесса); 

- обучающихся об их личных 

достижениях 

(индивидуальные 

беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

Обеспечение мотивации на 

обучение, ориентировать на 

успех,  отмечать  даже  

незначительное  

продвижение, 

поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в 

собственном темпе. 

 

Механизм оценивания 
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№ 

п\п 

Процедура оценивания 

 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование Педагог  

 

Входное 

(1 класс). 

Промежуточные 

(при 

выполнении 

комплексных 

контрольных 

работ во 2,3 

классах). 

Итоговое 

(4 класс) 

Портфолио 

2 Наблюдения Все педагоги, 

работающие с 

ребенком 

В течение 

обучения 

Рабочая папка 

педагога 

3 Анализ содержимого 

портфолио 

Классный 

руководитель 

В конце 

учебного года 

Лист оценки 

портфолио 

4 Анкетирование Классные 

руководители 

Входное 

(1 класс). 

Промежуточные 

(2,3 классы). 

Итоговое 

(4 класс). 

Портфолио 

5 Мониторинг активности 

участия в образовательных 

событиях разного уровня и 

социально-значимых акциях 

Степень активности: 

-высокая; 

-средняя; 

-низкая. 

 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

Портфолио 

 

 

 

 

 

6 Заполнение карты 

индивидуального развития 

личностных и метапредметных 

результатов 

Классный 

руководитель 

В конце 

учебного года 

Портфолио 

7 Лист индивидуальных 

достижений (уровень 

сформированности 

самооценки) 

Обучающиеся, 

родители, 

учитель 

В конце 

учебного года 

Портфолио 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

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, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
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комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

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 обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

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; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

 

 

1 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать предметы, 

объекты: находить  общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, 

по заданным критериям. 

1.Соблюдать 

простейшие 

Нормы речевого 

этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступатьв диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

Выполнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 
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взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

 

2 

1. Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

6.Осуществлять  само-  и 

взаимопроверку работ. 

7.Корректировать 

выполнение 

задания. 

8.Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных вучебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказыватьпрочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

Самостоятельно делать простые 

выводы. 

8.Выполнять задания по 

аналогии. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных 

и научно-популярных 

книг, 

понимать прочитанное; 

пониматьтему 

высказывания (текста) 

по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять  свои  

мысли  в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.  Участвовать  в  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задаватьвопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

3 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе вгруппе. 
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поставленной целью. 

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

5.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в соответствии с  

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий. 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст,  иллюстрация, 

таблица,  схема,  диаграмма, 

экспонат,  модель  и  др.). 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять  аналогиии 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать 

свои действия для 

реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

1.Ориентироваться 

в учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

1.Владетьдиалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

текстыучебников, 

других 

Художественных и 

научно-популярных 

книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 
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выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Осуществлять итоговый 

и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5.Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибоки учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать её. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

незнакомого материала. 

3.Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать,  группировать 

различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливатьзакономерностии 

использовать их 

при выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию 

на  основе  схем,  моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6.Составлятьсложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывани и 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою 

частьобязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Процедура оценки метапредметных результатов 
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 Внешняя 

оценка 

Внутренняя  

оценка 
 

Предмет 

оценки 

Эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения. 

сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня 

присвоения обучающимся определенных 

универсальных учебных действий, как средства 

анализа и управления своей познавательной 

деятельностью. 

 

Форма 

проведения 

процедуры 

1) 

Неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальнойшколы: 

-в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

2)Проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ. 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные 

универсальныеучебныедействия; регулятивные 

универсальные действия). 

Заместитель директора в рамках внутришкольного 

контроля: по изучению состояния преподавания 

предметов; по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; в рамках промежуточной 

и итоговой аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредметной основе); на этапах рубежного 

контроля. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят: 

- учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметами текущей оценочной 

деятельности; промежуточной и итоговой аттестации. 

- ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности. 
 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

Специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

Администрация, учитель, обучающиеся 

 

Инструментарий, 

формы оценки 

Комплексные работы 

на межпредметной 

основе, проверочные 

работы на предметной 

основе, где 

- Проверочные и контрольные работы по УМК. 

- Комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией. 

- Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность). 
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метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой, разработанные 

на федеральном 

или региональном 

уровне. 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются  в  виде  оценочных  листов  прямой  

или опосредованной оценкой учителя, классного 

руководителя в портфолио ученика. 

 

Механизм оценивания 
 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксаци

я 

результа

тов 

1 Стартовая  

контрольная 

работа (в 

1кл. – 

стартовая 

диагностика) 

Определяет 

актуальный 

уровень  

знаний, 

намечает 

зону 

ближайшего 

развития, 

организует 

коррекционн

ую работу 

5-балльная 

система 

( в 1кл. 

качественная 

оценка) 

Учитель 3 неделя 

сентября 

Классный 

журнал 

(2-4 кл.) 

2 Текущие к/р 

и срезы 

Проверка 

пооперацион

ного состава 

действий, 

которым 

необходимо 

овладеть 

рамках 

решения 

учебной 

задачи 

5-балльная 

 

(в 1кл. 

качественная 

оценка) 

Учитель Согласно 

календарно-

тематическо

му 

планировани

ю 

Классный 

журнал 

(2-4 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

3 Самостоятел

ьная работа 

Направлена 

на 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы, 

углубление 

изучаемой 

темы 

5-балльная 

 

( в 1кл. 

качественная 

оценка) 

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

Классный 

журнал 

(2-4 кл.) 

 

 

 

 

4 Проверочная 

работа 

Служит 

механизмом 

управления и 

5-балльная 

 

( в 1кл. 

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

после 

Классный 

журнал 

(2-4 кл.) 
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коррекции 

следующего 

этапа самост. 

работы 

качественная 

оценка) 

самостоятель

ной 

 

5 Итоговые 

контрольные 

работы 

(в 1 кл. в 

первом 

полугодии –

проверочная 

работа) 

Включает 

основные 

темы. 

Задания 

рассчитаны 

на проверку 

не только 

знаний, но и 

развивающег

о эффекта 

обучения 

5-балльная 

система 

 

( в 1кл. 

качественная 

оценка) 

Администра

ция 

По итогам 

полугодия,  

учебного 

года 

Классный 

журнал 

(2-4 кл.) 

 

6 Комплексная 

работа на 

межпредмет

ной основе 

 Уровень 

сформированн

ости УУД по 

предметным 

областям 

Учитель, 

администра

ция 

По итогам 

учебного 

года 

Оценочн

ый лист 

7 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны 

не только на 

проверку 

знаний, но 

развивающег

о эффекта 

обучения 

По условиям 

проведения 

Организато

ры 

олимпиады 

По 

отдельному 

плану 

Портфоли

о 

 

 

 

 

 

 

8 Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня  

Задания 

рассчитаны 

не только на 

проверку 

знаний, но и 

развивающег

о эффекта 

обучения 

По условиям 

проведения 

Организато

ры конкурса 

По 

отдельному 

графику 

Портфоли

о 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Процедура оценки предметных результатов 
 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

 

Предмет 

оценки 

 

Эффективность 

воспитательнообразовательной

деятельности учреждения. 

сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); 

наличие системы опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 
- определение достижения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и 
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математике, метапредметных действий речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных 

(сотрудничество с учителеми, сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся 

для обучения в школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся. 
 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательныхдостижений 

обучающихсяи выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора в рамках 

внутришкольного контроля: в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский  язык,  математика,  

комплексная  работа  на межпредметной 

основе); на этапах рубежного контроля 

(входной, промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят: 

- Учитель в рамках: внутришкольного 

контроля административные контрольные работы и 

срезы; тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

- Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 
 

Субъекты 

оценочной 

деятельност
и 

 

Специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

 

Администрация, учитель, обучающиеся 

 

Инструмент
арий, 

формы 

оценки 

Комплексные работы 

на межпредметной 

основе, контрольные 

работы по русскому языку 

и математике. 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации 

и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные 
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письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческиеработы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 
Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях,  

посвященных анализу учебно- воспитательного 

процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Учет достижений Формы контроля Сроки 

текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная работа; 

- самостоятельная работа; 

-диктанты; 

-контрольное списывание; 

-тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- творческие работы. 

По календарно- 

тематическому плану учителя 

промежуточная и итоговая 

аттестация 

- контрольная работа; 

-комплексная работа на 

межпредметной основе; 

- диктант с грамматическим 

заданием. 

Четверть, 

год 

урочная деятельность - анализ динамики текущей 

успеваемости. 
В течение года 

внеурочная деятельность 

- портфолио 

- анализ психолого- 

педагогических 
исследований 

-участие в  выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

В течение года 

 

Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В МБОУ «Верхнеингашская ОШ» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс, 4 класс – учебный предмет ОРКС. 
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2. Пятибалльная система – во 2 - 4-х классах по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, английский язык, родной язык (русский), родная 

литература (во 2 классе со II полугодия), технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура.  

 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, уровневая шкала достижений 

(для метапредметных результатов).  

Планирование видов и форм оценочных процедур 

 

№

 

п

/

п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 

С
т
а

р
т
о
в

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолженияобучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. Может быть 

представлена комбинированной 

контрольной работой, тестами 

или набором проектных задач 

Фиксируется учителем в журнале 

и дневнике обучающегося. 

Оценивается по 5-балльной системе 

оценки. Учитель выполняет анализ 

актуального уровня знаний и 

намечается «зона ближайшего 

развития» обучающегося; отмечается 

уровень достижений обучающегося 

на уровне класса. Результаты 

рассматриваются в индивидуальной 

беседе заместителя директора и 

учителя. Результаты доводятся 

до сведения родителей (законных 

представителей). 

2 

Т
е
м

а
т

и
ч

е
ск

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Проводится 

на выходе из 

темы 

при 

освоении 

способов 

действий 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

определяется 

планом- 

графиком. 

Направлена на проверку 

усвоения предметных 

и метапредметных знаний 

по определённой теме и 

организацию коррекционной 

работы в зоне актуальных 

знаний. Может быть 

представлена комбинированной 

контрольной работой, 

проверочной работой, 

тестами или набором проектных 

задач.Задания составляются на 

двух уровнях: 

1-базовый 

2 – повышенный. 

Результаты фиксируются в журнале 

и дневнике обучающегося по 5-

балльной системе оценки отдельно 

по уровням. Тематические работы 

разрабатывает учитель. Результаты 

анализирует самостоятельно и 

доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) 

3 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

, 
 

к
о
м

п
л

е
к

сн
а
я

 

р
а
б

о
т
а
, 

и
т
о
г
о
в

а
я

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Конец 
декабря, 

апрель-май 

Включает основные 

темы полугодия, учебного 

года. Направлена на проверку 

усвоения предметных 

и метапредметных знаний за 

полугодие, год. Может быть 

представлена комплексной 

интегрированной проверочной 

Результаты фиксируются в 

журнале и дневнике обучающегося 

по 5-балльной системе,  отдельно 

по уровням. Промежуточную и 

годовую работы разрабатывает 

учитель нач. классов. 

Учитель выполняет анализ работы 

по схеме. Результаты 
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работой, комбинированной 

контрольной работой, тестами 

или набором проектных задач. 

Заданиясоставляются на 

двух уровнях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

рассматриваются на заседаниях 

ШМО. Индивидуальные результаты 

обучающегося доводятся до 

сведения родителей (законных 

представителей). 

 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости обучающихся по 

ОРКСЭ не предусмотрены. Объектом оценивания является нравственная и 

культурологическая компетентность обучающегося. Обучающиеся  должны быть в большей 

степени ориентированы на самооценку. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатоввыполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению,русскому языку, математике. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся;  

- динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

-активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется  

в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система 

Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на ступени НОО 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
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кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов ООП НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, муниципального, 

регионального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочнаядеятельность в ОУ и педагогов,в частности,отслеживание динамики 

образовательныхдостижений выпускников начальной школы. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения не менее трёх итоговых работ. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

 

Материалы, включаемые в Портфель достижений 
 

Предмет Обязательные материалы Рекомендуемые материалы 

 

русский язык 

литературное чтение 

иностранныйязык 

- стартовая диагностика; 

- промежуточные 

стандартизированные 

работы; 

- итоговые стандартизированные 

работы; 

- диктанты; 

- изложения; 

- сочинения на заданную тему; 

- сочинения на произвольную тему 

- дневники читателя; 

- иллюстрированные авторские 

работы детей; 

- материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п 

 

математика 

- стартовая диагностика; 

- промежуточные 

стандартизированные 

работы; 
- итоговые стандартизированные 

работы; 

- математические диктанты 

- материалы самоанализа и 

рефлексиии т. п. 

 

окружающий мир 

- дневники наблюдений; 

- оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов; 

- творческие работы 

- интервью; 

- материалы самоанализа и 

рефлексиии т. п. 

 

искусство 

- продукты собственного творчества; 

- оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

- фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской 

деятельности; 

- иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям; 

- иллюстрации на заданную 
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тему; 

- аудиозаписи 

монологических 

высказываний-описаний; 

- продукты собственного 

творчества; 

- материалы самоанализа и 

рефлексиии т. п. 

 

технология 

- продукты собственного творчества; 

- оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов 

- фото- и видеоизображения 

продуктов исполнительской 

деятельности;  

- аудиозаписи 

монологических 

высказываний-описаний; 

- продукты собственного 

творчества; 

- материалы самоанализа и 

рефлексиии т.п. 

 

 

физкультура 

- самостоятельно составленные 

расписание и режим дня; 

- степень достиженияобязательных 

результатов физической 

подготовленности 

- видеоизображения 

примеров 

исполнительской 

деятельности; 

- дневники наблюдений 

и самоконтроля; 

- материалы самоанализа и 

рефлексиии т. п. 

 

УУД материалы 

наблюдений 

- оценочные листы; 

 - листы  наблюдений за процессами 

овладения универсальными учебными 

действиями 

 

 

материалы, 

характеризующие 

достижения 

обучающихся 

во внеурочной 

(школьной 

и внешкольной) и 

досуговой 

деятельности 

- грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные  письма по итогам 

выполнения заданий/ мероприятий: 

исследовательские работы, рефераты, 

творческие работы, спортивные 

достижения; 

- сертификаты, подтверждающие 

участие в конференциях, досуговой 

деятельности, работе органов 

ученического самоуправления,  

социальных  проектах, 

акциях 

указывается конкретная 

работа, 

её описание, характеристика 

со стороны родителей, 

руководителей проектов, 

руководителей секций, 

кружков и пр. 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, а 

также  

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

наступени основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
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практических задач; индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности–

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение не менее трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует выполнение 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения; оценки за итоговые работы характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 

Выводоценка (о 

возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка(данные 

«Портфеля достижений») 
Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

Не овладел опорной  

системой 

знаний и необходимыми 

учебнымидействиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

повсем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий базового уровня 

Овладел опорной системой 

знаний инеобходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных 

и учебно-практических задач 

средствами данного предмета 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы ка кминимум 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

или «зачтено» 

Правильно не менее50% 

заданий базового уровня 

Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

произвольного применения 

учебных действий, в том числе 

при решении заданий 

повышенного уровня 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо»или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий базового уровня и не 

менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-

балльной шкале (таблица 1). 

 

Уровни успешности 5балльная шкала 100% шкала 

Не достигнут необходимый «2» - ниже нормы, неудовлетворительно 049% 
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уровень (низкий, формальный) 

Необходимый (базовый) уровень 

(средний) 

«3» - норма, зачёт, удовлетворительно 5075% 

«4» - Хорошо.  Частично успешное 

решение 
7080% 

Повышенный (программный) 

уровень (высокий) 

«4» близко к отлично. Успешное решение 

с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

томомент решения 

8099% 

«5»  отлично. Полностью успешное 

решение(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

100% 

 

Педагогический совет МБОУ «Верхнеингашская ОШ» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень общего образования. В случае, если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

Педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Характеристика дается классным руководителем, учителями-предметниками. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа «Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования» 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО и служит 

основой дляразработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 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 
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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. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоенияметапредметных умений т.е. способов деятельности, применимых в рамках учебной 

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;  

- содержит характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

- определяет особенности формирования УУД средствами УМК «Школа России»;  

- определяет особенности преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

образованию, в частности при формировании УУД.  

Программа формирования УУД содержит: 

1.Описание ценностных ориентиров. 

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммутативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

8. Планируемые результаты сформированности УУД.  

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческихпринципов 

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,аименно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.3. 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 учёбе. 

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 совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
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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 путём 

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 обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 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 ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Виды УУД Содержание 

 

Личностные универсальные учебные 

действияобеспечивают ценностно –смысловую 

ориентацию обучающихсяи ориентацию в 

социальных ролях имежличностных 

отношениях. 

- личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом (ученик должен 

уметь 

ответь на вопрос: какое значение и какой 

смысл 

имеет для меня учение?) 
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- нравственно – этическая ориентация, в том 

числе, и оценивания усваиваемого 

содержания 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей) 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия обеспечиваютобучающимся 

организацию своей учебной деятельности 

- целеполагание как постановка учебной 

задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

- планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана 

и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с  

целью обнаружения отклонений и отличий 

от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия  в  случае  расхождения  эталона, 

реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим 

обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся 

того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

объективная оценка личных результатов 

работы; 

-саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения 

цели. 

 

Познавательные универсальные 

программы учебные действия 

включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным  действиям 

относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

в 
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том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе 

источников информации  (в  том  числе  

справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

 - извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных 

универсальных  

действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта 

из чувственной формы в модель,  где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели);  

-преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К  логическим  универсальным  действиям 

относятся:  

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных 

связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем 

творческого 

и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия обеспечивают: 

социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов –выявление 

,идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

- 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. 

 

2.1.4. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

1.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессов, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2.Заданные стандарты УУД определяют акценты в отборе содержание планирования и 

организации образовательной деятельности с учётом возрастно – психологических 

особенностей обучающихся. 

3.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

4.Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и программах внеурочной деятельности. 

5.Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно 

этическая 

ориентация 

Смыслообразован 

ие 

Нравственно 

–эстетическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация  действий (математика, русский язык, окружающиймир, 

технология, физическая культура) 

Познавательны 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

осознанные, 

устные 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор  наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий  

спектр 

источников 

информации 

Познавательные. 

Логические 

Формулирование личных языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательство, 

практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, 

участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:  монологические 

высказывания родного типа. 

 

Образовательная деятельность в начальных классах в МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Приоритетной целью УМК «Школа России» является формирование учебной 

деятельности обучающихся, самоконтроля и самооценки ученика. Сформированность 

учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться («умею себя учить»), 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»), 

внутреннюю мотивацию (« понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные 

качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

Приоритетные цели УМК «Школа России» соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Каждый учебный предмет программы  

решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных 

и метапредметных результатов. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 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 знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 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 
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планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета 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 идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного 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. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- 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 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; 

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональноесостояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
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гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

идоброжелательного 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). 

«Математика» При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду 

с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит»), у этого предмета есть 

ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира, обеспечивает развитие познавательных универсальных действий. 

Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде». 

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» выполняет ключевую роль предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий.Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

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 путём«приобретения 

навыков самообслуживания;овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека», формированиеИКТ-компетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 
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потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам, обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Развитие коммуникативной  

компетентности   обучающихся   на   основе   организации совместно-продуктивной 

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 мотивации успеха 

и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности, данный 

предмет обеспечиваетличностноеразвитиеученика. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

 

Типовые задачи формирования УУД в соответствии с УМК «Школа 

России» 

 
I. Типовые задачи для формирования личностных универсальных учебных действий: 

-  участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

-  творческие задания; 

- самооценка события, происшествия;  

     - дневники достижений. 

 

II. Типовые задачи для формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 
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- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

 

III. Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

     - «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  

 

IV. Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

 - групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 

 - «отгадай, о ком говорим»; 

-  диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Выпускник на ступени начального общего образования получит 

возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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. 
 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
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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 обучающимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

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 обучающийся  

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. 
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. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера,  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  
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В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

 

2.1.6. 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 учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качественосителя 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 (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата;  

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) –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. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками будут 

использованы цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
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средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также будут применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий: планировать и фиксировать свою деятельность, ее результаты учителем и 

обучающимися.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности будет проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность 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 (запись) 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: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет и школе, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе с дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
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образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 
образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся и 
в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период, выстраивается 
система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться.  

Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование; 

- самоопределение. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучениев зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

обучающимся границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные,  личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 
Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». 

Отрыв слова  от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия 

- осознание обучающимся 

содержания, 

последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться; 

- четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

образовательном процессе.  

 

 

Преемственность результатов формирования УУД 
 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

 
Развитие личности Личностные: 

Понимает смысл понятия «семья» Понимает смысл понятий «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

Умеет оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрении общечеловеческих норм. 

Освоил роль ученика. Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в 

группе. 

 Понимает смысл простого текста; знает и 

может применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре). 

Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений. 

Умеет задавать учебные вопросы. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим. 

Умеет слушать, принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою. 

Обсуждает в ходе совместнойдеятельности 

возникающиепроблемы, правила. 

Умеет договариваться. 

Поддержать разговор на интереснуюдля него Строит простое речевое высказывание. 
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тему. 
Общеучебные Познавательные: 

 Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя. 
 Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощьюучителя. 
 Находит информацию в словаре. 

 Строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления. 

 

 Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты. 

Слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и пересказывает 

небольшие тексты. 
 Находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию. 
 Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 
 Использует знаково-символические 

действия. 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет понимать 

изображения и описывать изобразительными 

средствами 

увиденное и свое отношение к нему. 

 

Логические 

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции. 

Разбивает группу предметов и их образы 

по заданным учителем признакам. 
Умеет увидеть целое раньше его частей. Группирует предметы и их образы по 

заданным признакам. 
 Классифицирует объекты под руководством 

учителя. 

Задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями). 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте. 

 Оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или небольшого 

текста. 
 Высказывает своё мнение. 

 Формулирует проблемы с помощью учителя. 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую деятельность под 

руководством учителя. 
Исследовательская культура 
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Регулятивные 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила. 

Умеет выбирать себе род занятий. 

Учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
 Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности. 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную. 

 Осваивает правила планирования, контроля 

способа решения. 
 Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

Проявляет умения произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценкуучителей, товарищей, родителей. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для администрации, педагогов, 

родителей, обучающихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 

Результаты развития УУД Содержание 

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 самостоятельно еобнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и 
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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 УУД 
 

Вид оценивания УУД Критерии оценивания 

уровневый определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями 

позиционный оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательных 

отношений:  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 

 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания): 

 

Вид оценивания Содержание 

Бинарное (ОРКСЭ) Правильно - неправильно 

Критериальное (подготовка проекта, 

творческие  работы обучающихся) 

Выработанное совместно с обучающимися; 

критерии должны быть однозначными и 

предельно чёткими 

Текст самооценки (разработанные с 

учителем листы самооценки по предметам) 

Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся: прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы)): «+» 

выполняю без ошибок, «+ -» допускаю 

небольшие ошибки, «- +» допускаю много 

ошибок, «-« не могу выполнить 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 
 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивации 

учебнойдеятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Исследовательская культура  

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.  

Культура общения  

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. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приёмы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом  формирования УДД; 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
2.2.1. Общие положения  

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены педагогами на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерных программ по учебным предметам (Начальная школа . Часть 1. 

Часть 2. (Москва, Просвещение, 2015), в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начальногообщего образования, Рабочие программы содержат обязательные 

компоненты: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом 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;  
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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;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования должно быть отражено в рабочих программах педагогов в 

полном объеме и в соответствии с ФГОС НОО.  

 

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 

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, 

языковыхособенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольшихсобственных 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 твёрдых 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 твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 



111 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироватьсяна 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 гигиеническихнорм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмопод диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов 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 значениемслова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —щу, жи— ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—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 твёрдый — 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 твёрдостии 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, ё, 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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 
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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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений.Отличиепредлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 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 — ши, ча — ща, чу — щув положении под ударением; 
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 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• 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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

• безударные окончания имён 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. 

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 помощьюсредств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 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 учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстахсинонимов 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) 
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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, 

научнопознавательному 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 

объёму 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 её названию и оформлению. 

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 навопросы, 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, её 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 помощьюучителя). 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 
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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, имён 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, библейскихрассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевыеили опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержаниитекста). 

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 объёма 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 учётом 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 учётом 

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 
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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 учётом 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 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 

обучающихся: 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 художественногопроизведения (текст по 

аналогии), репродукций картинхудожников, по серии иллюстраций к произведению или 

наоснове личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
1 класс 

Раздел 1. Секреты речи и текста  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.). 
3)Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
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Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Раздел 4. Секреты речи и текста  
Что такое текст? Какие различают тексты. 

 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Раздел 2. Язык в действии  
        Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
       Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  



118 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

 Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

 Раздел 2. Язык в действии  
 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

 Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 Раздел 3. Секреты речи и текста  
 Особенности устного выступления.  

 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.).  

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 



119 

 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках 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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности 

озаглавливания сообщения. 

Составление плана текста, не разделённого 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 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 
1 класс 
Раздел «Секреты речи и текста»  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Раздел «Язык в действии»  

   Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.  Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел «Секреты речи и текста»  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
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попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).   

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

2 класс 

Изучение предмета на ступени начального общего образования предполагает 

знакомство младших школьников с произведениями писателей и поэтов 

Красноярского края. 

В программу по учебному предмету включены: 

 произведения устного народного творчества (сказки и малые фольклорные жанры) 

народов, проживающих на территории Красноярского края; 

 произведения устного народного творчества (сказки и малые фольклорные жанры) 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Красноярского края (эвенков, ненцев, кетов, селькупов, нганасан, энцев); 

 художественные произведения (рассказы и стихотворения о родине, природе, о детях, 
о труде, о взаимоотношениях людей, о приключениях) 

Фольклор Красноярского края 

Произведения устного народного творчества (сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие) народов, проживающих на территории 

Красноярского края: русских, белорусов, украинцев, татар, азербайджанцев, армян, грузин, 

поляков и других.  

Русские, белорусские и украинские народные сказки о семье. Татарские и башкирские 

народные сказки о дружбе. Азербайджанские, армянские и грузинские народные сказки о 

добре и зле. Польские народные сказки о труде.  

Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки о семье, о дружбе, о добре и зле, о 

взаимоотношениях людей.  

Произведения устного народного творчества (сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие) коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Красноярского края: ненцев, кетов, эвенков, нганасан, долган.  

Образ животных в сказках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Красноярского края.  

Сказки «Лисица, Птичка и Ворон», «Как Медведь хвост потерял» (ненецкие), «Отчего у 

Лисы на груди белая шерсть» (нганасанская), «Росомаха и Лисица», «Хитрая Лиса и Дятел» 

(эвенкийские), «Ворон и Лебедь» (долганская) и другие.  

Односюжетные пересказы В.И. Ермакова, Г.А. Смирновой. Их сходство и различие. 

Эвенкийские сказки в пересказе В.И. Ермакова «Сказки Большой Медведицы».  

Пословицы, поговорки, загадки и скороговорки о добре и зле, о взаимоотношениях людей, о 

труде.  

Легенды и мифы, написанные по мотивам народных преданий.  
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Мир волшебных сказок коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Красноярского края.  

Сказки «Медвежья сестра», «Старик и зайцы» (долганские), «Подарки золотой змеи» 

(эвенкийская), «Почему месяцу холодно на небе» (кетская), «Соколиный костер» 

(селькупская) и другие.  

Выявление сюжетной линии в волшебных сказках коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Красноярского края.  

Сходство и различие сказок коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Красноярского края.  

Социально-бытовые и волшебные сказки коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Красноярского края: «Сказка о Пучике-Чурике», «Хозяйка 

огня» (селькупские), «Птичка-невеличка» (кетская), «Предприимчивый бедняк» (долганская) 

и другие.  

Выявление сюжетной линии в социально-бытовых сказках коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Красноярского края.  

Художественные произведения писателей и поэтов 

Темы родины, природы в творчестве писателей и поэтов Красноярского края: 

 Казимир Леонидович Лисовский. «Родной Енисей» 

 Алитет Николаевич Немтушкин. «Журавли» 

 Анатолий Иванович Третьяков. «Веками прирастать Сибирью» и другие. 
Тема детства и взаимоотношений людей в произведениях писателей и поэтов Красноярского 

края. 

 Огдо Егоровна Аксенова. «Тундровичок», «В школу» 

 Виктор Федорович Журавлев. «Домик Сурикова» 

 Казимир Леонидович Лисовский. «Мальчик» 

 Алитет Николаевич Немтушкин. «Маленький Хосон» и другие 
Тема природы в творчестве писателей и поэтов Красноярского края. 

 Виктор Петрович Астафьев. «Юркий рябчик». 

 Николай Иванович Волокитин. «Демидов кедр», «Рождение радуги». 

 Виктор Федорович Журавлев. «Подснежник». 

 Мария Семеновна Корякина. «Зеленый снег», «Филя». 

 Елена Александровна Крутовская. «Рассказы о живом уголке» 

 Казимир Леонидович Лисовский. «Заветное слово», «Саранка», «На берегах Енисея», 
«За каплей капля» 

Теория. Стихотворение. 

 Алитет Николаевич Немтушкин. «Березка». 

 Любовь Прокопьевна Ненянг. «Нгэлирей». 

 Роман Харисович Солнцев. «Осина». 

 Анатолий Иванович Третьяков. «Картина утра» и другие. 

 Николай Станиславович Устинович. «Затейница» 

 Анатолий Ефимович Зябрев. «Лес ночью». 

 Алитет Николаевич Немтушкин. «Речонка», «Осенний зов». 

 Роман Харисович Солнцев. «Осенний день», «Синицы» и другие. 

 Николай Станиславович Устинович. «Рыболов» 

 Зорий Яковлевич Яхнин. «На Мане-реке», «После полярной ночи» 
Тема приключений в творчестве писателей Красноярского края. 

 Иван Иванович Пантелеев. «Экспедиция на Кияшку» 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). Слова, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце 

и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. Проектные задания. Странички «Природного словаря». 

Откуда в русском языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте 

моего города. И т. д. 

Раздел 2. Секреты речи и текста  
Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

4 класс 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с текстом. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 
Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать 

их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный 

характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 
 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 
Работа с текстом: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить 

фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 
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самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 

содержать в порядке классный уголок чтения. 

 

 

 

 
2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьникови включает следующее: 

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 странизучаемого 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: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (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 науроке 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. 
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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 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 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» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и 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 объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англо-говорящих 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 —toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения ссоюзамиand и but. Сложноподчинённые 

предложения с because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, 

may, must, haveto. 

Глагольные конструкции I’dliketo … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательныйпадеж имён 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), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречиястепени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные уменияи универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживатьбеседу, 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 осведомлённость 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в 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 выполнениядействий 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; 

объём 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). 
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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 изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формыв 

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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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. 

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 данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 
1 класс 

Введение  

 Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» 

и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 
Что и кто?  

 Родина — эта наша страна. Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, её столице, о своей малой родине Многонациональный характер населения 

России; Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников. 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы. Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание 

камней.  

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. Наиболее 

распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-

нённые листья. Распознавание хвойных деревьев.  
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Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых. 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы. 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению. Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения.  

Первоначальные сведения о форме Земли и её движения вокруг Солнца и своей оси. Глобус 

— модель Земли. 

Экскурсии: «Что у нас под ногами?», «Что растёт на клумбе?», «Что это за листья?», 

«Что такое хвоинки» 

Проект «Моя малая родина» 

Проверочная работа по разделу: «Что и кто?» 

 

Как, откуда и куда?  

 Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.   

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы. 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных.  

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора. 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Экскурсия: «Как путешествует письмо?» 

Проект «Моя семья» 

Проверочная работа по разделу: «Как, откуда и куда?» 

 

Где и когда? 
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 Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с 

учителем. Обращение к учителю. 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов. 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная) 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила 

дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Проверочная работа по разделу: «Где и когда?» 

 

Почему и зачем?  

 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. 

Созвездие Льва. 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида. Луны и его причины. 

Способы изучения Луны.  Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, 

растений и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши Радуга — украшение окружающего 

мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену.  

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья р 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) 

— средства массовой информации. Интернет 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 
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Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте. 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли. 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Проверочная работа по разделу: «Почему и зачем?» 
 

2 класс 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Проект «Родное село» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Где мы живём». 

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные 

породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; 

их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние 

явления. Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: В гости к осени. Осенние изменения в природе. 

Практическая работа № 1: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека.  

Практическая работа № 2: Заглянем в кладовые земли (знакомство с горными породами и 

минералами).  

Практическая работа № 3: Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений.  

Практическая работа № 4: Приемы ухода за комнатными растениями. 

Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту».  

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Природа». 
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Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсия: В гости к зиме. Зимние изменения в природе. 

 Практическая работа № 5: Из чего что сделано.  

Проект «Профессии» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Жизнь города и села». 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа № 6: Отработка правил перехода улицы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Проект «Родословная» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 

 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
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Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе.( Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края). 

Практическая работа № 7:  Определение сторон горизонта по компасу.  

Практическая работа № 8:  Основные приемы чтения карты. 

Проект «Города России» 

Проект «Страны мира» 

 

3 класс 

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры 

по охране природы. 

Экскурсия:«Природа. Классификация объектов природы». 

Проект «Богатства, отданные людям». 

Проверочная работа по разделу «Как устроен мир?» 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы  

 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
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природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы:  

«Обнаружение крахмала в продуктах питания». 

«Свойства воздуха». 

«Свойства воды». 

«Состав почвы». 

«Рассматривание плодов и семян растений». 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Проверочная работа по разделу: «Эта удивительная природа». 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы 

«Первая помощь при небольших повреждениях кожи». 

 «Подсчёт ударов пульса». 

Проект «Школа кулинаров». 

Проверочная работа по разделу: «Мы и наше здоровье». 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса.Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Практическая работа «Знакомство с работой бытового фильтра для воды». 

Проект «Кто нас защищает». 
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Проверочная работа по разделу: «Наша безопасность». 

Чему учит экономика  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: 
«Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых». 

«Рассматривание культурных растений». 

«Знакомство с современными российскими монетами». 

Проект «Экономика родного края». 

Проверочная работа по разделу: «Чему учит экономика?» 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая работа: 

«Работа с физической и политической картами» (6 уроков) 

Проект «Музей путешествий». 

 

4 класс 

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Зем-

ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 
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Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практическая работа № 1: знакомство с картой звездного неба; 

Практическая работа № 2: поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте;  

Практическая работа № 3: знакомство с историческими картами. 

Проект «Национальные парки мира» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и человечество» 

 

Природа России  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-

занные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практическая работа № 4 на тему «Моря, озёра и реки России» 

Экскурсия №1 в парк «Леса нашего края»  

Экскурсия № 2 на тему «Экологическое равновесие» 

 

Проект «Красная книга России». 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Природа России» 

 

Родной край — часть большой страны  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 
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Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсия № 3 на тему «Наш край». 

Экскурсия № 4 на тему «Поверхность нашего края»  

Практическая работа №5 на тему «Водоёмы нашего края» 

Практическая работа №6 по теме «Земля-кормилица»  

Практическая работа №7 на тему «Растениеводство» 

Проект «Красная книга нашего края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Наш край – часть большой страны». 

 

Страницы всемирной истории 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Страницы всемирной истории» 

Страницы истории России 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны 

в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Проект «В крестьянской избе». 
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Проект «Правители Древней Руси». 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Страницы истории Отечества» 

Современная Россия  
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Практическая работа №8 на тему «Нарушение прав ребёнка» 

Проект «Новые имена советской эпохи». 

Проект «Календарь праздников моей семьи». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Современная Россия»  

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 

отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 

духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

 

2.2.2.9. Искусство 
Изобразительное искусство 

1 класс 

Ты учишься изображать.    

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение 

темы). 

Экскурсия «Мастер Изображения любит видеть» 

 

Ты украшаешь.  

Мир полон украшений. Цветы – украшение Земли. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди.  Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Экскурсия «Мир полон украшений». 

Экскурсия «Красоту нужно уметь замечать». 

 

 

Ты строишь.    

Т/р «Узоры которые создали люди». 



137 

 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Село, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Экскурсия «Село, в котором мы живем». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  Праздник весны. Сказочная страна. Времена 

года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Т/р «Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе». 

Экскурсия «Урок любования. Здравствуй, лето!» 

 

2 класс 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание  не только 

технологически,  но  и художественно,  переводя  акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. Учебный материал в примерной программе 

представлен тематическими блоками, отражающими деятельный характер и субъективную 

сущность художественного образования: «Учимся  у природы» , « Учимся на традициях 

своего народа» , « Приобщаемся к культуре народов мира» . В каждый блок включены темы, 

направленные на решение задач начального художественного образования и воспитания, а 

также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в 

обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 

образования фактически входит в каждый блок. 

Чем и как работают художники.  Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме.  

Творческая работа «Выразительные возможности бумаги».  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность.  

Творческая работа «Украшение и фантазия».  Постройка и реальность.  Братья – Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

Проект. Постройка и фантазия. Сказочный город. (индивидуально-групповой) 

О чем говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. Выражение 

характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении; женский образ. Образ человека и его характер,  выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях.  

Творческая работа «Выражение характера человека через украшение». 

Выражение  намерений через украшения. В изображении,  украшении и постройке 

человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Проект. Выражение характера человека через украшение, конструкцию и декор.  

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия 

как средство выражения: ритм линий.  

Творческая работа. Линия как средство выражения: характер линий.  

Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают  характер.  Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года 
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Проект. Пропорции выражают характер 

Проект. В музее у веселого художника.   

 

3 класс 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Проект «Твои книжки». 

 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры.  Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

 Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Проект «Парки, скверы, бульвары». 

Проект «Витрины». 

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски.  Условность языка масок, их 

декоративная выразительность. Афиша и плакат. Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Проект «Театр на столе». 

Проект «Праздник в городе». 

 

Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт.  Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ).                     

Истоки родного искусства  

Проект: Пейзаж родной земли. Березовая роща. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Проект:  Воспевание труда в искусстве.  

Творческая работа «Народные праздники. Ярмарка».  

 Календарные праздники. (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Творческая работа «Древнерусские воины- защитники.» 

Проект: Узорочье теремов. Изразцы. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник  

Страна Восходящего солнца.  
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Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции.  

Творческая работа «Древнегреческий праздник». 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Проект: Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Проект: Герои, борцы и защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Творческая работа «Юность и надежды».  

Обобщение по теме «Искусство объединяет народы» 

 

2.2.2.10. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
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Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 
1 класс 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология.  

Человек и земля.  

Природный материал. Аппликация из листьев. Аппликация из пластилина 

Виды и свойства бумаги. Закладка из бумаги. Приёмы работы с бумагой. Волшебные 

фигурки. Работа с различными материалами. «Ромашковая поляна». Композиция из 

природных материалов «Мудрая сова». Растения. Заготовка и сушка семян растений. Пчелы 

и соты. Работа с пластилином. Посуда. Изделия из пластилина: «чашка», «чайник», 

«сахарница» Домашние животные. Изготовление макета домика из разных материалов. Свет 

в доме. Торшер. Мебель. Изделие из картона «Стул». Одежда. Ткань. Кукла из ниток. 

Учимся шить. Закладка с вышивкой. Пришиваем пуговицу. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. Медвежонок. Передвижение по земле. Приёмы работы с конструктором. 

Тачка.  

Проект «Осенний урожай». 

Проект «Украшаем класс к Новому году». 

 Проект «Дикие животные».  

Проект «Чайный сервиз». 

Экскурсия «Природный материал» 

Экскурсия «Растения. Заготовка и сушка семян растений» 

Человек и вода  

Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян.  

Питьевая вода.  Макет колодца. 

Передвижение по воде. Значение водного транспорта для человека. 

 Проект «Речной флот» 

 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг.  

 Человек и воздух  

 Использование ветра. Макет вертушки из бумаги. 

Полеты птиц. Полеты человека. Аппликация в технике мозаика «Попугай».  

Изделия из бумаги в технике «оригами»: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация.  

Способы общения. Письмо на глиняной дощечке.  

Маршрут безопасного движения от дома до школы. Важные телефонные номера. 

 Освоение правил пользования компьютером. 

Экскурсия «Маршрут безопасного движения от дома до школы». 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Человек и земля  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество.  

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 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Проект «Праздничный стол» 

Проект «Домашние животные и птицы» 

Проект «Деревенский двор» 

Проект «Строительство». Изделие: «Изба» 

Проект «Убранство избы» Изделие: «Русская печь». 

Проект «Убранство избы» Изделие: «Коврик». 

Проект «Убранство избы» Изделие: «Стол и скамья» 

 

Человек и вода  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
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графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Проект «Аквариум 

Человек и воздух   

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 

Человек и информация  

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 Проект   «Книжка-ширма» 

Проект «Поиск информации в Интернете». 

ОБЖ «Железная дорога – не место для игр»                                                                                            

Заключительный урок  

 

3 класс 

Давайте познакомимся 
Путешествуем по городу.  

Маршрут экскурсии по городу. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и земля. 
Архитектура. Объёмная модель дома. Городские постройки. Телебашня. Макет городского 

парка. Ателье мод. Одежда. Украшение платочка монограммой. Пряжа и ткани. 

Аппликация из ткани. Изготовление тканей. Гобелен. Вязание. Воздушные петли.  

Одежда для карнавала. Изготовление карнавальных костюмов. Бисероплетение. 

Браслетик «Цветочки». Кафе. Знакомство с работой кафе. Изделие «Весы». 

Фруктовый завтрак. Сервировка стола к завтраку. Колпачок-цыпленок. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Бутерброды. Способы складывания салфеток. Салфетница.  

Магазин подарков. Брелок для ключей. Изготовление аппликации из соломки. Упаковка 

подарков.  Изготовление коробки для подарка. Автомастерская. Модель грузовика из бумаги. 

Работа с конструктором. Грузовик. 

Проект «Детская площадка»  

Человек и вода  
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Виды мостов. Изготовление модели висячего моста.  

Изготовление объёмной модели фонтана 

Проект «Водный транспорт» 

Проект «Океанариум» 

Человек и воздух  
Зоопарк. Изготовление птиц в технике оригами. 

Конструирование модели вертолёта. 

Изготовление воздушного шара в технике папье-маше. 

Человек и информация  
Переплётная мастерская. Почта. Заполняем бланк.  Изготовление пальчиковых кукол. 

Создание афиши на компьютере. 

Проект «Готовим спектакль»  

 

4 класс 

Здравствуй, дорогой друг. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Человек и земля  

 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество.  

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 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Проект. Изделие: «Пассажирский вагон» 

Проект Изделие; «Малахитовая шкатулка»  

Проект. Изделие: «Стороны медали» 

Проект. Изделие: «Прихватка». 

Проект. Изделие: «Новогодняя игрушка». 

Проект. Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Проект. Изделие:  «Пирожное «Картошка». 

Проект. Изделие: «Настольная лампа»,  

Проект. Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Человек и вода  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
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материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Человек и воздух   

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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.  

Проект. Изделие: «Самолёт». 

 

Человек и информация  

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Проект. Изделие: «Титульный лист».  

Проект. Изделие: «Книга «Дневник путешественника». 
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2.2.2.12. 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, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью Измерение длины имассы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика дляглаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнениестроевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор,присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
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Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелазания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведениемяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 
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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 мышечныхгрупп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;прыжковые 

упражнения с предметомв руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёдтолчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

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. 

 

2.2.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 
Россия – наша Родина  

Песни и стихотворения о Родине. За что мы любим Россию. Россия – крупнейшая страна 

мира. Родина – место, где жили наши предки. Российская Федерация. Родина – общий дом 

народов России. 

Православная духовная традиция  

Названия России в разные исторические периоды. Отчизна – Родина твоих отцов. 

Отечественная культура. Религия и духовная традиция. Православие – традиционная религия 

России. 
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Христианство – новая эра в истории человечества. Новый завет. Евангелие – «Благая весть». 

Крещение Иисуса Христа. Апостолы. Распятие, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Рождение Христианской церкви. Первые общины 

христиан. Вселенские соборы и их решения. Символ веры. Возникновение Римской 

(латинской церкви). Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь. 

Культура – результат духовного и материального труда человека. Влияние религии на 

культуру. Религиозная этика и религиозное мировоззрение. Нераздельность религии и 

культуры. Божественное откровение – источник веры в Бога. 

Добро и зло в мире. Появление зла в мире согласно православному учению. Возникновения 

Диавола. Адам и Ева – первые люди на Земле. Грехопадение Адама и Евы. Первородный 

грех. Спасение души – спасение от зла. 

Во что верят православные христиане?  

Вера – основа любой религии. Христианский Символ веры. Святая Троица: Бог Отец, Бог 

Сын и Бог Святой Дух. Ипостаси Святой Троицы. Единосущность Святой Троицы. 

Божественная и Человеческая природа Иисуса Христа. Заповеди христианской любви. 

Золотое правило нравственности и заповеди христианской любви. Духовное 

самосовершенствование как залог улучшения мира вокруг нас. Любовь к ближнему – основа 

христианской нравственности. Причта о милосердном самарянине. Кто такой ближний? 

Милосердие – важнейшая христианская добродетель. Милосердие и сострадание – 

проявления доброты человеческого сердца. 

Место труда в духовной жизни человека. Православной отношение к труду. Бог – творец 

мира. Сотворение мира. Сотворение человека по образу и подобию Божьему. Труд человека 

в раю. Труд человека после изгнания из рая. Любой труд должен прославлять Господа. 

Чувство долга и ответственности перед Богом и людьми. Всемирный потоп – наказание за 

грехи человеческие. Притча Иисуса Христа о талантах и ее значение для православного 

христианина. 

Святая Русь. Защита Отечества – священный долг православного христианина. Защитники 

Отечества: святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой благоверный князь 

Александр Невский адмирал Федор Ушаков и другие. Российские ордена и их православная 

символика. Орден Св. Георгия Победоносца. 

Пророк Моисей. Получение Моисеем скрижалей на горе Синай в пустыне. Десять заповедей. 

Значение их в духовно-нравственном развитии человечества. Кому предназначено Царство 

Божие? Нагорная проповедь Иисуса Христа. Заповеди Блаженства. 

Православие в России  

Андрей Первозванный – небесный покровитель Руси. Предание о посещении им русских 

земель. 

Аскольд и Дир – христиане и первые князья на Руси. Святая равноапостольная княгиня 

Ольга. 

Крещение Руси и Святой равноапостольный князь Владимир. Распространение веры и 

образования на Руси. Строительство храмов. Византийское влияние на раннюю храмовую 

архитектуру Руси. Появление русской традиции храмового зодчества. Устройство 

православного храма: паперть, притвор, неф, купола, главки, барабан. Алтарь и иконостас. 

Раки с мощами святых. 

Земная жизнь человека – подготовка к жизни вечной. Таинства Церкви: Евхаристия, 

Миропомазание, Покаяние, Елеосвящение, Венчание, Таинство Священства. 

Чудотворные иконы – святыни православия. Спас Нерукотворный. Предание об исцелении 

царя Авгаря. Св. апостол Лука – первый иконописец. Владимирская икона Божией матери и 

ее появление на Руси. Чудеса Владимирской иконы. 

Молитва – общение с Богом. Молитва в жизни православного христианина. Роль молитвы в 

православной культуре. Виды молитв. Молитва Господня или «Отче наш». Иисусова 

молитва. 
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Православные монастыри – центры духовной и культурной жизни России. Жития святых. 

Свято-Троице-Сергиева Лавра. Св. преподобный Сергий Радонежский. Спасо-

Преображенский Соловецкий монастырь. Монастырские библиотеки. Монастыри и их роль в 

защите Родины от врагов. Монахи и монахини – люди, посвятившие жизнь служению Богу. 

Святые в православии. Апостолы из двенадцати и апостолы из семидесяти. Лики святости: 

мученики, великомученики, целители, святители, преподобные и равноапостольные. 

Николай Чудотворец. Кирилл и Мефодий – учители словенские. Блаженные ради Христа 

юродивые. Прославление святых. Понятие символа. Крест – главный символ христианства. 

Крестное знамение. Почитание креста в православной культуре. Восьмиконечный крест и 

его символика. Символика православного храма. Картина и икона. Икона – способ 

прославления красоты Жертвенного Искупления Христа. Нимб –символ вечного мира. 

Техника создания иконы. Фресковая живопись. 

Появление русского христианского музыкального искусства. Придворный хор государевых 

певчих дьяков. Стихира – большое торжественное хоровое произведение. Знаменное пение и 

партесное пение. Принцип акапелла. Церковнославянский язык и его роль в церковном 

пении. Колокольные звоны: благовест, перебор и другие. 

Символика прикладного искусства. Райское древо жизни – один из главных мотивов 

прикладного православного искусства. Киоты, аналои, паникадила и их украшение. 

Виноградная лоза и ветви – символ Христа и апостолов. Предметы церковного 

православного искусства – выдающиеся памятники отечественной культуры. 

Пасха – главный церковный праздник. Двунадесятые праздники: Рождество Пресвятой 

Богородицы, Введение в храм Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой 

Богородицы, Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение 

Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и другие. 

Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Переходящие и 

непереходящие праздники. 

Христианские ценности в русской семье. Семья – малая Церковь. Любовь в семейной жизни. 

Таинство Брака или Венчание. Семейная жизнь – проверка верности Христу. Православное 

отношение к родному дому. Отношение к богатству. Святые Петр и Феврония Муромские. 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 

2.3. ПРОГРАММА «ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. 

Данная программа является документом, определяющим воспитательную 

деятельность начальной школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: СДК, сельская библиотека, ДЮЦ, ДШИ, центр «Радуга», 

ЦРБ, органы социальной защиты семьи и детства, правовые органы содействия школе 

(ПДН).и др. 
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2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которыеопределяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и обучающимся. 

Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

- любящий свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- соблюдающий нормы и правила общения;  

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

- честный и справедливый;  

-выполняющий правила экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих.   
На основе портрета идеально воспитанного обучающегося определена цель духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся 

науровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственнооправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия(гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им;  

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностныхориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, включенные в программу МБОУ «Верхнеингашская ОШ», не противоречат 

задачам настоящей программы и согласованы с родителями (законными представителями) 

обучающихся в форме публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации. 

Организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений культуры. Ведущая, ценностно и содержательно 

определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданскопатриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Гражданскопатриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные 

представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, важнейших законах государства;  
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- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; первоначальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);  

- первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о современной экономике;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
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- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; первоначальные представления о 

ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; понимание опасности, негативных последствий 

употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о 

душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; начальные представления об искусстве народов России;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека;  

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; умение 

отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; знание правил безопасного поведения в школе, быту, на 

отдыхе, сельской среде,  
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- понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные 

представления о девиантном поведении.  

Воспитание семейных ценностей:  

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, 

ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

-  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Направление 1. Гражданскопатриотическое воспитание: 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовоегосударство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 
Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с  государственной символикой- 

Беседы,  чтение  книг,  изучение  предметов, 

предусмотренных учебным планом 
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Гербом, Флагом Российской Федерации, 

Государственнымисимволам Красноярского края, 

Нижнеингашского района 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы,  экскурсии,  просмотр  кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам (заочное), 

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучение основных и вариативных учебных 

дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значение государственных  праздников. 

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношескихдвижений, 

организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение конкурсов военно-патриотического 

содержания, спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных праздников. 

Встречи  и  беседы  с  выпускниками  ОУ, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой  достойные  примеры  

гражданственности  и патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления в начальной 

школе. 

Участие в детской организации, организация 

органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, встречи с интересными 

людьми, игры, КТД. 

 

Ключевые дела: 

Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи с 

ветеранами).  

Месячник гражданско-патриотического воспитания. Интеллектуальные игры. 

Тематические классные часы. Уроки мужества. Митинг «Вахта памяти». Конкурс детского 

творчества «О подвигах, о доблести, о славе». 

Участие в муниципальных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности.  

Проведение спортивных эстафет «Сильные, ловкие, смелые!». Проведение конкурса 

«А ну-ка, парни!». 

 

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание:  
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 
 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов. 

Учебные предметы, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой,как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции 

народов России. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

школы – овладение навыками  вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам,  старшим  и  младшим детям, 

взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого,  

бережного,  гуманного отношения ко всему 

живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное  участие  в  оказании  помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия 

в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, выполнение 

и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих  

проектов,  проведение  других мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи,воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

 

Ключевые дела: 
День Знаний. Участие в праздничном концерте «День Учителя». Праздничный 

концерт, мероприятия «День матери». КТД «Новогодний марафон».  

Совместные мероприятия с сельской библиотекой, СДК. Благотворительная Акция 

«Ветеран живет рядом!». Дни профилактики правонарушений.  

Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества». 

Вовлечение школьников в кружки, секции.  
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Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству:  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 

Виды деятельности: 

Содержание 

 

Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 
обучающиесяполучают первоначальные 

представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Участие в экскурсиях по селу (с целью 

знакомства с различными видами труда). 
Заочные экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями). Организация и 

проведение презентаций «Труд 

наших родных». 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками,старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда,  конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов. 

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения ивзаимодействующих с ним 

других социальных институтов. 

Природоохранительная деятельность, трудовые 

акции. 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, 

презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность. 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускникамисвоей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Классное собрание, собрание детей и 

родителей, встречи с интересными людьми. 

 

Ключевые дела: 
Субботники по благоустройству классных комнат и школьной территории. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  

Уроки профориентации: встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!». 
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Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

обучающихся.  

Вовлечение школьников в кружки, секции.  
 

Направление 4. Интеллектуальное воспитание: 
Ценности: уважение к учебному труду; интеллектуальное творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; ответственность; 

этика. 

 

Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и  значении 

творчества в жизни человекаи общества. 

Организация и проведение презентаций 

«Жизнь выдающихся людей» 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими  детьми,  

взрослыми  втворческой интеллектуальной 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры по мотивам 

различных 

интеллектуальных профессий, творческие 

конкурсы, участие в разработке и реализации 

различных проектов. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде в рамках учебных предмет, 

участие в разработке и реализации различных 

проектов. 

Участие в олимпиадах, конкурсах. 

Получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы. 

Разработка и реализация учебно 

исследовательских проектов. 

Получают первоначальные представления 

обответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы. 

Разработка и реализация учебно 

исследовательских проектов. Презентации, 

творческие отчеты. 

Ключевые дела: 
Участие в олимпиадах и конкурсах. Учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. Презентации, творческие отчеты. Вовлечение школьников в кружки, секции.  
 

Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание:  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

истремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально 

психологическое. 
 

Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
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Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни. 

- проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольныхмероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- формирование навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности; 

-просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья. 

Профилактическая деятельность. - Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

- Система мер по улучшению санитарии 

и гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы, школьной территории; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми. 

- Профилактика утомляемости: проведение 

подвижных перемен. 
Физкультурно-оздоровительная, спортивно-
массовая работа. 

-  Увеличение  объёма  и  повышение  

качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в школе: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

-Привлечение к организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

Организация летнего отдыха в детском  

оздоровительном  лагере дневного 

пребывания. 

Утренняя гимнастика, режим питания, спорт 

час, спортивные  праздники  здоровья,  

весёлые  старты,подвижные игры на улице, 

тренинги, практикумы, соревнования,  

конкурсы,  интеллектуально-творческие игры, 

оздоровительные медицинские мероприятия. 

 

 

Ключевые дела: 
Дни Здоровья. Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. Спортивные мероприятия ко 

Дню Защитника Отечества.  
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Беседы медработника с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.п.  

Классные часы по ЗОЖ. Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ. 

Мониторинг ЗОЖ.  

 

Направление 6. Экологическое воспитание: 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической  этики,  об  экологически 

грамотном  взаимодействиичеловека  с 

природой. 

В  ходе  изучения  инвариантных  и 

вариативных  учебных  дисциплин,  бесед, 

просмотра учебных фильмов; тематические 

линейки и классные часы: бережное отношение 

к 

окружающей природе, экономное 

использование воды, газа, электроэнергии. 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности. 

Экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

школьной территорий от мусора, подкормка 

птиц;  участие в  создании  и 

реализации коллективных  природоохранных 

проектов. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. 

Экскурсии, прогулки в лес; беседы о 

правилах поведения в природе (не сорить, 

бережно относиться к местной флоре и фауне). 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности в селе. 

 

 
Ключевые дела: 
Тематические классные часы. Организация экскурсий по родному селу. Посещение 

краеведческого музея в п. Нижний Ингаш. Участие в районных, краевых конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии. Участие в акции «Кормушка». Участие в 

реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

 

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Виды деятельности: 

Содержание 

 
Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России. 

В ходе изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч  с  представителями  

творческих  профессий, заочных экскурсий к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной  архитектуры,  знакомства  с  
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лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках (по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклороми народными 

художественными промыслами. 

В ходе изучения учебных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение концертов 

исполнителей народной музыки. 

Обучение видеть прекрасноев окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы 

и дома, сельском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира  через  художественные  образы;  

эстетическое оформление школы и 

пришкольной территории; эстетика внешнего 

вида. 

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных 

видах и формах художественного творчества. 

Выставки творческих работ, ярмарки, 

концерты. 

 

Ключевые дела: 
Выполнение творческих заданий по разным предметам. Посещение театральных 

представлений, концертов, выставок. Заочные экскурсии по историческим местам 

Красноярского края.  

Совместные мероприятия со школьной и сельской библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, встречи с интересными людьми).  

Вовлечение школьников в кружки, секции (опыт самореализации в художественном 

творчестве). 

Участие в общешкольных концертах , конкурсах.  
 

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
Ценности: права и обязанности человека; уважение окружающих; дисциплина; 

ответственность; правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Виды деятельности: 

Содержание 

 
Формы воспитательной деятельности 

Получаютэлементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении, о верховенстве 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед,тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями. 
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закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии. 

Получаютпервоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать  за  свои  поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни. 

В процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления. 

Получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

гражданина. 

В процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного  участияв  

социальных 

проектах  и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями района. 

Получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия вшкольном органе самоуправления. 

Решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; 

контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей. 

Получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном 

поведении, овлиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур. 

В процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов 

государственной власти. 

Получают первоначальные представления 

о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

В  процессе изучения учебных предметов, 

бесед,тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности. 

 

Ключевые дела: 
Участие в социальных проектах и мероприятиях. Участие в органах ученического 

самоуправления на уровне класса. Тематические классные часы, беседы.  

Встречи с представителями органов государственной власти. 

 

Направление 9. Воспитание семейных ценностей:  
Ценности: семья; уважение родителей; забота о старших и младших; ответственность за 

родных людей.  

 

Виды деятельности: 

Содержание 

 
Формы воспитательной деятельности 

Получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества. 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями. 

Получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 
семейных отношений, основанных на 

традиционных 

семейных ценностях  народовРоссии, 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

В процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 
проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др. 

Расширят опыт позитивного взаимодействия в 

семье. 

В  процессе  проведения  открытых  

семейных 
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праздников, выполнения и презентации 

совместно сродителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению,  укрепляющих  

преемственность  между поколениями. 

Участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение 

авторитета семейныхотношений, на развитие 

диалога поколений. 

В рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных 

мероприятий. 

 

Ключевые дела: 
Классные часы. Творческие проекты. Совместные мероприятия с родителями. 

Участие в общешкольных концертах, конкурсах.  

 

Направление 10. Формирование коммуникативной культуры: 

Ценности: гармония; этика общения; взаимопонимание. 

 

Виды деятельности: 

Содержание 

 
Формы воспитательной деятельности 

Получаютпервоначальные представления о 

значении общения для  жизни  человека,  

развития личности,  успешной  учебы,  о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими. 

В процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др. 

Участвуют в  развитии школьных средств 

массовой информации. 

Школьные газеты. 

Получают первоначальные представления 

о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации. 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами идр. 

Получают первоначальные представления 

о ценности и возможностях родного языка, об 

истории  родного  языка,  его особенностях и 

месте в мире. 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия 

в деятельности школьных кружков. 

Осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками–представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, 

организации и 

проведения национально-культурных 

праздников и др. 

 

Ключевые дела: 
Классные часы. Творческие проекты. Совместные мероприятия со школьной и 

сельской библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с интересными 

людьми).  

Вовлечение школьников в кружки, секции (опыт самореализации в художественном 

творчестве). 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов УМК «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

РоссийскойФедерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления обучающихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России» помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 
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духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших  и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики» даёт возвожноть: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовнонравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
 

Организация  работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогическихпринципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательныхпрограмм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

исогласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
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административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 

– советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников  
Реализация программы предполагает создание соответствующего механизма, 

основными элементами которого являются принципы воспитания: 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
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ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно - полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизниобучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией человека с другими людьми. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 1 ступени МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ»  реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

Уклад школьной жизни МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 
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Сентябрь 1 сентября – День знаний; мероприятия по безопасности 
дорожного движения. 

Октябрь Праздник осени; День пожилых людей. 

Ноябрь День народного единства; День Матери. 

Декабрь День Конституции; Новогодний праздник. 

Январь Конкурс «Самый здоровый класс». 

Февраль День защитника Отечества. 

Март Праздник мам, День птиц. 

Апрель День рождения Нижнеингашского района. День 

космонавтики. 

Май День Победы. День здоровья. Праздник «Прощание с 

начальной школой». 

 
Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную 

форму приведения в соответствие разнообразных видов деятельности(учебной, семейной, 

трудовой, эстетической и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно-полезной).  

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально 

значимой деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Социальная значимая деятельность в МБОУ «Верхнеингашская ОШ» инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 
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действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность классных 

руководителей ориентирована на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
 

Методы организации социально значимой деятельности 
 

Социальное проектирование 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

Формы социально значимой деятельности 

а) продуктивная игра по решению актуальных проблем; 

б) патриотические акции; 

в) волонтерские акции; 

г) экологическиеакции. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
ОУ активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

и особенно институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное 

участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в 

создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 
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2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия пообучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 
 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 

в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; предъявление 

примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры школы;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе спортивных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и 

дополнительного образования Нижнеингашского района.  

– коллективные прогулки;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

– разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.;  

– совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культурыпредставлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  
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– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн  

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

цветов и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции).  
 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

обучающиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников по прокладке безопасных маршрутов);  

– практические занятия; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса)  

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; посещение 

семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; изучение 

семейных традиций; организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

совместные проекты.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

- праздник «Здравствуй, школа!»; Новогодний праздник;  

- праздник «Прощание с начальной школой»; участие родителей в смотрах – конкурсах, 

проводимых в школе; индивидуальные консультации;  

- участие в благотворительных акциях и мероприятиях. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
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- организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

-  участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  

- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий; 

- совместные проекты с родителями - конкурс «Скворечник».  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

- общешкольные тематические родительские собрания;  

- беседы, инструктажи на темы: «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь 

клещей», «Безопасность на дорогах» и т.п.;  

- консультации фельдшера по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

- распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание). 

Тематические классные собрания. Общешкольные собрания.  

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, собрание-диспут, родительский лекторий, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов –тех духовно-нравственных приобретений, которыеполучил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того,к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При 

этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Гражданскопатриотическоевоспитание: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и  

патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми–

представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  



178 

 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном поведении, 

о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

- достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся по основным направлениям программы;  

- динамика развития обучающихся.  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни: 

- создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие обучающихся.  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся:  

- повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации;  

- степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс.  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использованиеследующих методов: 

- тестирование (метод тестов),  

- проективные методы,  

- опрос (анкетирование, интервью, беседа),  

- педагогическое проектирование (моделирование),  

- анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная  образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентированна 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей 

целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций).  

-Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности:  

- организация культурного отдыха, экскурсий, встреч с интересными людьми;  

- проведение социальных и психологических исследований;  

- участие в конкурсах.  

- Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).  
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- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию возрастной психологии.  

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).  

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы).  

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации потрем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся,  

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программывоспитания и 

социализации сопровождается отчетными материалами исследования:  

- годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); 

 - бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

-материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатовдуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
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На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

ииндивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых  

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и 

психологопедагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида.  



183 

 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности  в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и её использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности.  

4.  Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие  

и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся; 

соответствие предлагаемых обучающимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей обучающихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:наличие 

вобразовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием,целями и задачами основных 

направленийвоспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной 

организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по 

своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательнойработы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа 

ивида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 
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и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педколлективе).  

8. Соответствие  педагогической  организации  совместной  деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности обучающихся 

осмысленной обучающимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений обучающихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности обучающихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение обучающихся 

между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

обучающегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения обучающихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности обучающихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей обучающихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с обучающимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной  

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного 

в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей своей организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
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обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
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одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизниобучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской 

Федерации' 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 СанПиН 2.4.2 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
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самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Направления  реализации программы: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Верхнеингашская ОШ», реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, функционирует в 

здании постройки 1957 года.  

В школе имеется  канализация, местное отопление, медицинский кабинет, система 

видеонаблюдения.Для обучающихся начальных классовотведено 2 учебных кабинета; 

- в школе имеется библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда. Книжный 

фонд библиотеки составляет учебная, художественная, научно-популярная, методическая 

литература, имеется медиатека;  

- в наличии спортивный зал, спортивная площадка: включающая в себя футбольное поле, 

баскетбольную площадку; 

- работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды. Имеются помещения для 

хранения и приготовления пищи.Для обучающихся начальной школы организовано питание 

после 2-го и после 4-го уроков; 

- важным в школе остаётся вопрос организации питьевого режима. Для этого в ОУ 

используется бутулизированная вода;  

- для соблюдения норм гигиены питания имеются раковины, бумажные полотенца; 

- соблюдается режим освещенности – кабинеты начальных классов оснащены 

люминесцентными лампами;  

- оборудован гардероб, для хранения верхней одежды  и обуви обучающихся;  

- оборудованные внутренние санузлы: для мальчиков - 1, в них 2 унитаза, 1 умывальник; для 

девочек - 1, в них 1 унитаза, 1 умывальник. Наличие отдельного санузла для персонала;  

В течение учебного года проводится медосмотр обучающихся, плановая вакцинация и 

прививки в соответствии с возрастной группой. Медицинское обслуживание детей 

осуществляет КГБУЗ «Нижнеингашская РБ». Результаты медосмотра вносятся в 

медицинские карты обучающихся, в журналы. Сведения доводятся до родителей на 
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родительских собраниях. Результаты оформляются в таблицы для сравнения с предыдущими 

годами, чтобы конкретно видеть, над чем нужно работать; 

- работники школы своевременно проходят периодические медицинские обследования. 

Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

  Программа формирования  экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».  Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

В МБОУ «Верхнеингашская ОШ»  обучение в начальных классах организовано в 

первую смену. Начало учебных занятий в 8.30ч. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 недели, 

для обучающихся  2 – 4 классов –34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней (для первоклассников – 37 дней – 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце). 

Продолжительность урока в 1 классе 35 минут, 2-4 классах составляет не более 45 

минут. 

При составлении расписания уроков учитывается, что занятия по математике, 

русскому языку необходимо проводить на первом-втором уроках. Контрольные работы 

целесообразно проводить во вторник – четверг на втором-третьем уроках, но не более одной 

в день. 

Основные предметы (математика, русский язык, иностранный язык) следует 

чередовать с уроками изобразительного искусства, технологии, физкультуры, и т. п. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и 20 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х класса – не превышает 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков; 

- для обучающихся  2 – 4 классов – не превышает 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40  

минут;  

- обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий: 
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- структура урока должна быть дробной – включать несколько видов деятельности, но не 

более шести. Общая продолжительность письма на уроке для обучающихся в возрасте 7–8 

лет – не более 10 минут. 

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью в 1 классе 

составляет не более 4–5 минут; во 2–3 классах – не более 5–7 минут; в 4 классе – не более 10 

минут. Продолжительность непрерывной работы с деревом, проволокой в начальных классах 

не должна превышать 4–5 минут. Не допускается работа детей с утилем, стеклом, легко 

воспламеняемыми материалами, горючими газами и жидкостями. 

Физкультурные минутки на уроках не должны превышать 2–3 минут. Подвижные 

игры на переменах должны быть несложными, заранее разученными и умеренно 

эмоциональными с учетом возраста, физического развития и степени физической 

подготовленности обучающихся. 

Объем домашних заданий должен учитывать индивидуальные возможности обучающихся. 

Затраты времени на самоподготовку для обучающихся  2–4 классов не должны превышать 

1,5 часа. Для организации полноценного отдыха детей не задаются уроки на выходные дни и 

каникулы. 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В начальной школе имеется 2 ноутбука, проектор,  принтер,  имеется компьютерный 

класс. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» учитываются 

возрастные особенности обучающихся  и обеспечивается баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями. Форма их проведения отличается от урочной системы 

обучения. Они реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и 

т.п. 

В организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно- оздоровительная 

работа должна носить обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, 

несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со 

спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т. д. Внеурочная деятельность по 

следующим направлениям: 

Анализ потенциальных возможностей педагогов школы и по результатам изучения 

социального опроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся 

позволил создать условия для реализации через план внеурочной деятельности следующие 

направления внеурочной деятельности: 
Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание 

умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Представлено в форме курса 

«Моя малая родина», а также педагоги проводят свою работу в форме групповых, 

индивидуальных игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов и т.д. 
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Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Представлено в форме курса «ОФП» а также в форме спортивных соревнований, 

игр, веселых стартов, конкурсов и т.д. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, развитие интеллектуально-творческих способностей, инициативы, 

организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней 

как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. Представлено в форме курса 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем. Представлено в форме 

курса «Логика».  

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Представлено в форме 

курса внеурочной деятельности «Умелые ручки», а также, участие в конкурсах, концертах и 

т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учётом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учётом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы: недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное 

количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

количество групп по направлениям. ' 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы - 34 

недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5 дней. Продолжительность одного 

занятия составляет 35 - 45 минут (в соответствии с нормами СанПин.). Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся по группам в соответствии с утверждённой программой. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Уроки физической культуры продолжительностью 35–45 минут проводят 3 раза в 

неделю. Их следует проводить в понедельник, среду, пятницу, чередуя с занятиями, 
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требующими статического и интеллектуального напряжения. Сдвоенные уроки по 

физической культуре (за исключением занятий лыжами) не допускаются. 

Моторная плотность урока физического воспитания – соотношение времени, 

затрачиваемого ребенком на выполнение движений, и общей продолжительности занятий в 

процентах – должна составлять на занятиях в зале не менее 70% и не менее 80% на воздухе. 

На занятиях физической культурой следует использовать современное исправное игровое 

оборудование и спортивный инвентарь. Стационарное спортивное оборудование должно 

бытьнадежно закреплено, иметь покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим 

средствам, соответствовать возрасту и росту детей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

Комплекс мероприятий по системе знаний о  формировании экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 - День здоровья. 

- Смотр поделок из природного материала «Мы – фантазеры!». 

- Уроки  физкультуры. 

- Весёлые старты. 

- Летний спортивно- оздоровительный лагерь. 

- Классные тематические часы. 

- Библиотечные уроки «Быть здоровым – это модно», «Что такое экология?». 

- Конкурс плакатов и рисунков «Береги и охраняй родную планету!», «Береги здоровье 

смолоду». 

- Выпуск бюллетеня «Советы доктора Айболита». 

- Разучивание физкультурных минуток, подвижных игр. 

- КВН «Мы и наше здоровье». 

- Уроки здоровья и  экокультуры. 

- Конкурсы: «Безопасное колесо!», «Внимание дети!». 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ   

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная программа, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – программа 

«Здоровый образ жизни». 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 
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- проведение соответствующих лекций, лектория для родителей по классам «Личностные 

особенности на разных возрастных  этапах по проблемам общения, конфликты и 

стрессоустойчивости», «Здоровье ваших детей», «Профилактика детских заболеваний».  

- Путь к здоровью (собрание). Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

- Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; «День здоровья». 

-Психопрофилактическая работа, направленная на повышение степени устойчивости при 

стрессовых ситуациях. 

-Родительские собрания по проблемам здоровья и ЗОЖ. 

-Психолого-педагогические консультации по различным вопросам: 

• Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

• Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

• От чего зависит работоспособность младших школьников. 

• Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

• Профилактика близорукости. 

• Профилактика нарушения осанки. 

• Упражнения на развития внимания. 

• Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

• Упражнения на развитие логического мышления. 

• Предупреждение неврозов. 

На родительские собрания приглашаются специалисты: медицинский работник, 

специалист органа социальной защиты семьи и детства, инспектор правового органа 

содействия школе (ПДН) для объяснения вопросов здоровья младших школьников. Каждый 

родитель может получить консультацию и помощь специалиста. 

 

7.  Планируется достижение определенных результатов 

Выпускник начальной школы будет:  

- иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья;  

- обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

   Показатели здоровьесберегающей деятельности школы 

Результативность работы школы в данном направлении можно отследить по 

следующим показателям: 

      1.Физическое развитие обучающихся. 

      2.Заболеваемость обучающихся. 

      3. Физическая подготовленность обучающихся. 

      4.Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

      5. Здоровый образ жизни обучающихся. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья, отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности - при проведении 

классных и общешкольных мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и 

экологической направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности  деятельности  школы в части 

формирования здорового и безопасного образа  жизни и экологической 

культуры  обучающихся 
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 
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физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности; анализ данных 

медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, отслеживание динамики 

показателей количества пропусков занятий по болезни; по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; проверка гигиенического состояния школы 

перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; включение в 

доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки»,«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних 

заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 

школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и 

природа» и др. 

Мониторинг успешности работы обучающихся: 

- мониторинг «Нормализация учебной нагрузки обучающихся»; 

- мониторинг «Дозирование домашних заданий». 

Комплексный мониторинг состояния здоровья обучающихся: 

- тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья; 

- тест –анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения. 

Мониторинг «Оценка психологического здоровья обучающихся»: 

- карта наблюдений за состоянием и поведением школьников начальных классов; 

- анкета «Оценка напряженности». 

Мониторинг родителей: 

- анкетирование «Режим дня обучающихся»; 

- анкетирование «Дозирование домашних заданий»; 

- анкетирование «Здоровье  вашего ребенка». 

Опросы:отношение к своему здоровью,отношение к здоровому образу жизни,ценностные 

установки, отношение к природе и др. 

 

В результате реализации программы обучающиеся начальной школы 

должны: 
 

Знать/понимать: 

- чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; понятие «эмоции», «настроение», 

основные виды эмоций у себя и у других;  

- названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных 

помещений, одежды, обуви и др.;  

- основные правила рационального питания с учетом возраста; основные природные 

факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования;  

- способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных 

заболеваний; правила оказания первой доврачебной помощи;  

- вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; алкоголизм и наркомания 

— трудноизлечимые заболевания;  

- лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезней; почему необходимо посещать врача;  
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- правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний; особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в 

формирования личности мальчика и девочки; состав, родственные корни своей семьи;  

Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций; значение двигательной активности для развития 

здорового организма.  

Уметь: 

- применять общепринятые правила коммуникации;  

- соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и 

обуви;  

- словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы;  

- приготовить витаминный чай;  

- корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми;  

- в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

- отказаться от вредных привычек;  

- аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома;  

- экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни;  

- оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах;  

- правильно строить режим дня и выполнять его;  

- распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить 

выход из них»; 

- любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье.  

Иметь представление: 

о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость может 

наступить после первого приема.  

Ожидаемый конечный результат: 

Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у младших школьников. 

Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 

определить по динамике физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, 

по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и 

другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по 

снижению уровня тревожности и агрессивности; 

Экологически культурный ребенок. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

ибезопасного образа жизни обучающихся оценивается: 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся;  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  
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- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихсяне подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

обучающихся,однакооцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на  

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением);  

- культуры физиологической (управление процессами в теле);  

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
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индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных  

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста,которыйпризван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

2. 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.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям(законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еёрешению.  

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

полученияобразования детьми с ОВЗ.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдениегарантированных 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 
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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 психолого-медико-педагогической 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 психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельностьпо вопросам, связаннымс 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. 

Направления работы 
Направления Задачи Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

1. Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения 

- своевременное выявление 

детей,нуждающихся в 

специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в 

развитии ианализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о 

ребёнкена основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития 

эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной 

ситуации развития и условий 
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семейноговоспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний 

контрольспециалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Коррекционно- 

развивающая работа 

- обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в 

физическом и(или) психическом 

развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного 

учреждения; 

-  способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

- 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 групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и 

коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие 

высших психических 

функций; 

- развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни 

припсихотравмирующих 

обстоятельствах. 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными 

- выработку совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 
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возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

работы с обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- 

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь 

семье ввопросах выбора 

стратегии воспитанияи 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно- 

просветительская 

работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки 

вразвитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

- различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и неимеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

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 (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального 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 коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 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 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченнымивозможностями здоровья 

специалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

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 учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 

структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка через работу консилиума, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной 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; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 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, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 

норм);  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

- лекции, беседы, информационные стенды и др. формы просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса (обучающимся, как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии; родителям; педагогическим 

работникам) вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) для разъяснения индивидуально-типологических особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Ожидаемые результаты программы: 
-своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная динамика 

результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся 

«группы риска»; 

- создание комфортной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

организации основного общего образования, специфику психофизического развития 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей;  

- достижение целей начального образования, обеспечивающих его качество, доступность и  

открытость  для  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей). 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Верхнеингашская ОШ», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный план), 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, составлен в соответствии с требованиями ФГОС, является организационным 

механизмом реализации ООП и достижения планируемых образовательных результатов, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана являются 

следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации.  

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 года № 2148-р.  

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года.  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от  

17 ноября 2008 года № 1662-р.  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271.  
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Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы».  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676).  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682).  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 

года). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785).  

- Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).  

- Приказ Минобрнауки РФ от22сентября2011года №2357 "О внесении изменений 

вфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373». 

- Приказ Минобрнауки РФ от18декабря2012года №1060 "О внесении изменений 

вфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 

2009 года №373. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования ".  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253".  

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.  

Письма Минобрнауки РФ 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 года №03-296.  

- «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

Школьный уровень  

- Устав МБОУ «Верхнеингашская ОШ» Нижнеингашского района Красноярского края. 
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- Образовательная программа НОО МБОУ «Верхнеингашская ОШ» Нижнеингашского 

района Красноярского края. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательный программ начального общего образования. 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся и готовность к обучению 

в основной школе (овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического, творческого мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования;  

- учёт требований государственных образовательных стандартов, учебно-методических 

комплектов, современных педагогических технологий.  

 Обучение 1-4 классов ведется по ФГОС НОО.  

Учебный план ступени начального общего образования разработан на основе 

учебного плана (перспективного) основной образовательной программы ступени начального 

общего образования.  

 Начальное общее образование в МБОУ «Верхнеингашская ОШ» работает по УМК 

«Школа России». I и III, II и IV классы объединены в 2 классакомплекта.  

 Учебный план для I класса ориентирован на 33 учебные недели, во II – IV классах на 

34 учебные недели в год.  

 Режим работы  для 1 – 4 классов пятидневная рабочая неделя. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

- в сентябре месяце проводятся целевые прогулки, экскурсии,  уроки-театрализации. Уроки 

физкультуры в адаптационный период проводятся последними уроками. Уроки в 

нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые можно 

распределить между разными предметами, использовав гибкое расписание уроков. В 

сентябре-октябре по 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по изобразительному 

искусству, 3-4 – по технологии, 4-5 уроков – театрализаций по музыке и 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Первый класс переводится на следующую ступень обучения в полном составе. 

 Максимальная недельная нагрузка в 1 классе - 21 час, во 2 -4 классах – 23 часа.  

 Учебный план ориентирован на требования государственного стандарта и включает 

две составляющие: 

1. Инвариантная (обязательная). Обязательная часть учебного плана определяет состав 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях (организациях), 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена числом 

часов, отводимых на обеспечение интересов и индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

  Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 
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«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык (усский)», «Литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык» «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), 

каждая из которых направлена на решение основныхзадач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» по5часов в неделю в I - IVклассах. 

«Литературное чтение» изучается по 4часа в неделю в I – IYклассах. 

 В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. 

Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается со 2-го полугодия. 

Предметная область «Родной язык (усский)» и  «Литературное чтение на родном 

языке» » рассчитан на 17 ч. ( по 0,5 ч в неделю), 34 учебные недели. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)»- 2 часа в неделю во II - IV классах. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часов в неделю вI - IVклассах. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I - IV классах).  

 В рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

IV классе с согласия обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей), на 

основании письменного заявления изучается один из шести модулей «Основы православной 

культуры» – в объеме 1 часа в неделю.  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительноеискусство» и «Музыка» (по1часу в неделю вI - IVклассах). 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

(1 час в неделю в I - IV классах).  

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическаякультура» по 2 часа в неделю в I –II классы, в III-IVклассе по 3 часа в неделю. 

Третий час физической культуры вводится за счет внеурочной деятельности. В связи с тем, 

что школа включена в апробацию программы по физической культуре, рекомендованной 

Минобрнауки РФ и Минобрнауки Красноярского края с 01.09.2013 года, то в 1-4 классах 1 

час планируется по рекомендованной программе «Физическая культура. Настольный 

теннис».  

 Данный учебный план: 

- соответствует требованиям Федеральных государственных стандартов начального общего 

образования;  

- удовлетворяет образовательные способности обучающихся и запросы родителей;  

- способствуют развитию УУД (универсальных учебных действий) обучающихся;  

- создает условия для самоопределения и самореализации каждого ученика.  

 В сумме учебная нагрузка школьника не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 1-4 классы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 В соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования», согласно Положению о порядке,формах и 

периодичности текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в ОУ, проводится промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся 2-4 классов по 

следующим предметам:  

- во 2 классе по предметам: математика в форме письменной контрольной работы; русский 

язык, в форме письменной контрольной работы;  

- в 3 классе по предметам: математика в форме письменной контрольной работы; русский 

язык, в форме письменной контрольной работы;  

- в 4 классе по предметам: математика в форме письменной контрольной работы; русский 

язык, в форме письменной контрольной работы.  

 I класс работает в режиме безотметочного обучения. Аттестация обучающихся 

начинается со II класса, согласно Устава МБОУ «ВерхнеингашскаяОШ». Успешность 

освоения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой.  

 Годовая промежуточная аттестация в первых классах проводится без аттестационных 

испытаний и осуществляется по результатам диагностических работ. 

  В рамках промежуточной аттестации производится оценка достижений планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных, используется комплексный подход, 

результаты заносятся в таблицы образовательных результатов, являющихся неотъемлемой 

частью Портфеля достижений.  
 Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках.  

Учебный план 

начального общего образования  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

 

Классы I 

 
II III IV 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 16 ИКР 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 ИКР 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 1/0 - 1,5 ИКР 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

0/1 0/1 0/1 - 1,5 ИКР 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 ИКР 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 ИКР 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИ

Е (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 П 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

Основы 

религиозных 

культур и 

— — — 1 1 П  
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СВЕТСКОЙ ЭТИКИ светской этики 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 4 Т/р 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Т/р 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 4 П 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

2 2 2 3 9 Сдача  

нормативов 

Итого 20 22 22 22 86  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 1 1 1 1 4  

Итого 21 23 23 23 90  

 

ИКР -итоговая контрольная работа. 

Т/р - творческая работа. 

П – проект. 

* Третий час физической культуры вводится за счет внеурочной деятельности.  

3.2. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Верхнеингашская ОШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности школьного оздоровительного лагеря. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Внеурочная деятельность, в рамках реализации ФГОС НОО-это 

образовательнаядеятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется в МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

Нижнеингашского  района Красноярского края, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволит решить целый ряд очень 

важных 

задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку;  

- улучшить условия для развития ребенка;  
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- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Исходя из этого, в школе проведены следующие мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

- составление перечня программ внеурочной деятельности;  

- подбор кадров для проведения внеурочных занятий; разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности;  

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; информирование 

родителей о системе внеурочной деятельности;  

- составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 1-4 классов 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года 

№ 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., № 19707); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Утверждены Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года№ 189); 

(зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993). 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373». 

 Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности 
 МБОУ «Верхнеингашская ОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

- на базе ОУ. 

По времени: 

- во второй половине дня. 

По охвату обучающихся: 

- группы смешанного состава (1 – 4 класс). 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 Промежуточная аттестация формами которой являются: 

• Сдача нормативов (для спортивно-оздоровительного направления) 

• Выставка творческих работ, подделок (для общекультурного направления) 

• Защита проектов, тестирование (для общеинтеллектуального направления) 
• Творческая работа (для духовно- нравственного направления) 
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• Творческая работа, показ мод, защита проектов (для социального направления) 

 

По видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, диспуты, школьные научные 

общества, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

библиотечные часы, общественно полезные практики, поисковые исследования через 

организацию  деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями, 

  Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы школы (учителя начальных классов, вожатый, учителя-предметники). 

Ресурсы для реализации внеурочной деятельности 

1)Педагогическое обеспечение 

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность 

всех участников 

образовательных отношений, 

участвующих во введении 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, 

делает выводы об 

эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание 

условий для организации 

внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг 

результатов введения, 

вырабатывает рекомендации 

на основании результатов 

введения ФГОС. 

Директор ОУ, методист 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивает: предоставление 

всех необходимых для 

введения ФГОС 

содержательных материалов, 
изучение всеми участниками 

введения документов ФГОС 

второго поколения, 

распространение опыта 

участников введения на 

школьном и районном уровнях, 

Заместитель директора по 

УВР 



212 

 

оказание консультативной и 

методической помощи 

учителям, апробирующим 

ФГОС второго поколения. 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по 

результатам введения ФГОС 

НОО нового поколения. 

Педагогический совет 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС 

НОО нового поколения, 

используют новые технологии 

в учебной ивоспитательной 

деятельности,обеспечивающие 

результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, 

организуют проектную и 

исследовательскую 

деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие 

с родителями. 

Учителя начальных классов 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

Старший вожатый, 

библиотекарь, учителя 

начальных классов, учитель 

физической культуры, 

учитель – предметник  

Спортивнооздоровительное Учитель физической 

культуры 

Общекультурное 

 
Учитель технологии, как 

педагог дополнительного 

образования  

Духовнонравственное Учитель начальных классов 

Общеинтеллектуальное Учитель начальных классов 

Социальное Учитель начальных классов 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, библиотекарь,старший вожатый. 

 

 Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков на базе школы. 

2) материальнотехническое обеспечение 

 Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда;  

- занятия в школе проводятся в одну смену;  
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- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 2 кабинета начальных классов.В 

каждом кабинете по ноутбуку. На 2 кабинета один проектор и один принтер; 

- требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего  

питания, имеется столовая;  

- имеется медицинский кабинет на базе ФАПа.  

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, игровой площадкой. 

3) информационное обеспечение 

 Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе 

применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые 

направлены как на совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и 

на формирование информационной культуры и компьютерной грамотности школьников. 

 Школа имеет компьютерный класс. Имеется выход в Интернет.Медиатека состоит из 

набора дисков по различным областям знаний. 

4) психологопедагогические условия 

 Для достижения целей начального общего образования и создания условий для 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей в образовательном учреждении сформирована 

система условий реализации основной образовательной программы. На каждой ступени 

обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с психолого-

педагогическими особенностями каждого возраста. 

 В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном 

процессе используется системно - деятельностный подход. Данный подход также 

способствует реализации развивающего образования с учетом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков, основных психологических закономерностей 

процесса и структуры учебной деятельности. 

 С учетом возрастных особенностей преимущество отдается таким видам деятельности 

младшего школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра, игра по 

выработанным правилам, художественное творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование, самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях, освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. Учитель обеспечивает 

комфортные условия для смены ведущей деятельности – игровой на учебную. Для этого 

формы работы и методические приемы, направлены на совместную постановку учебных 

целей, т.е. - создание условий для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками, на побуждение и поддержку детских инициатив, направленных на поиск средств 

и способов достижения учебных целей, организацию усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы, постепенный переход функции контроля и оценки к 

ученикам. 

5) нормативноправовое обеспечение 

 В школе разработаны локальные акты, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО: 

- Устав школы.  

- Правила внутреннего распорядка.  

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся.  

- Должностные инструкции работников школы.  

- Приказ об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности.  

- Положение о режиме работы школы и организации занятий обучающихся. 

- Положение о рабочей программе внеурочной деятельности. 
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Организация внеурочной деятельности 

В МБОУ «Верхнеингашская ОШ» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов в связи с отсутствием в 

ближайшем окружении школы учреждений дополнительного образования. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. Данная модель предполагает участие в ее реализации всех 

педагогических работников школы – учителей начальных классов, учителей - предметников, 

старшей вожатой. 

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень 

важных задач: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя»; создание условий для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт системы школьного дополнительного 

образования;  

- расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная 

деятельность 

Педагогические работники 

Должностные 

обязанностиучителя начальных 

классов, старшей вожатой, 

библиотекаря 

Учебный план школы 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
(учебныекурсы, проектная 
деятельность, исследования и т.д.) 

Классное руководство 
Деятельность классного руководителя: 
-реализация программы духовно- 
нравственного воспитания;  
-общественно-полезные практики; 
-реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

 Целью реализации духовно нравственного направления 

является:изучениеважнейших событий в истории нашей страны, содержание и значение 

государственных праздников, истории православных праздников, православных традиций, 

назначения традиционных сувениров; развитие творческой личности в процессе знакомства с 

православными традициями; развитие интереса к истории и культуре родного края, 

народному творчеству, этнокультурными традициям, фольклору, особенностям быта 

народов России; воспитание доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности. 

 Целью реализации социального направления является: формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; формирование 

первоначального опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

воспитание нравственно-этического отношения к природе; участие в природоохранной 

деятельности; развитие логического и творческого мышления; участие в экологических 

инициативах, проектах. 

 Целью реализации спортивнооздоровительного направления является: 

формирование ЗОЖ; воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; участие в оздоровительной деятельности. 

 Целью реализации общеинтеллектуального направления является: формирование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

 Целью реализации общекультурного направления является: воспитание интереса к 

культуре России; изучение эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; формирование первоначального опыта в различных видах творческой 

деятельности; формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; участие в конкурсах, выставках, праздниках и концертах. 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её видах: 

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3 )проблемно-ценностное общение;  

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

 Набор внеурочных занятий, их содержание сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Программы внеурочной деятельности разработаны в1классе на 33учебные недели, во 

2-4 классах на 34 учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

Организация внеурочной деятельности 

 Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, сформированные с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), библиотечные уроки, 

экскурсии, которые будут посещать обучающиеся  1-4 классов. Режим работы будет 

строиться по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом на 

завтрак и динамическую паузу (в 1-м классе); во второй половине дня ученики сначала 

отдыхают и обедают, а затем посещают кружки и другие мероприятия. 
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 В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который 

регулирует посещение обучающимися кружков и других мероприятий.  

 Работа школы позволит использовать такое эффективное воспитательное средство, 

как режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как 

в  урочное, так и во внеурочное время. При этом будут учитываться познавательные 

потребности детей, а также возрастные особенности младших школьников: приём пищи, 

прогулки на свежем воздухе.  

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в 

общую годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

 Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направлениявнеурочно

й 

деятельности 

Название 

программы 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Результаты 

реализации 

программ 

Духовно 

нравственное 
«Моя малая 

родина» 

- конструирование из 

разных материалов; 

- рисование с натуры и по 

воображению; 

- лепка по воображению; 

- игровые программы; 

- творческие конкурсы 

(рисование, лепка, 

сочинение песенок, сказок); 

- исследование объекта; 

- наблюдения; 

- ведение дневников 

наблюдения; 

- коллективные разработки; 

- экскурсии; 

- фотосессии. 

 

- формирование 

основ российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

- формирование и 

развитие 

личностного 

отношения 

к историческим и 

культурным 

ценностям региона 

как части России; 

- осознание личной 

сопричастности к 

истории края, 

страны, гордости за 
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великие 

достижения; 

- проявление 

активной 

жизненной 

позиции. 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

- познавательная беседа; 

- этическая беседа; 

-профилактическая беседа; 

-игры: ролевые, 

ситуационные;  

- занятия с использованием 

художественных средств 

выразительности; 

-упражнения; 

-тренинги;  

-экскурсии; 

-тестирование, что 

осуществляется в режиме 

коллективных (массовых),  

групповых, микро 

групповых и 

индивидуальных занятиях. 

- эмоциональность 

- умение 

осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции;  

-эмпатия – умение 

осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать;  

-  чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи;  

- любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре;  

- интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; 

потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения;  

- интерес к 

изучению языка;  

-осознание 

ответственности за 
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произнесённое и 

написанное слово.  
 

Общеинтеллектуальное 
 

«Логика» Учебные, познавательные, 

исследовательские задания, 

ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами, 

экскурсии. 
 

- развитие языковой 

интуиции и 

ориентирование в 

пространстве языка 

и речи; 

-развитие 

представлений о 

различных методик 

познания языка 

(исследовательская 

деятельность; 

- проект как метод 

познания; научные 

методы 

наблюдения, 

анализа и т.п.). 

Общекультурное 
 

«Умелые ручки» Творческие мастерские, 

изучение и освоение 

различных техник, работа с 

природным материалом, 

индивидуальная и 

коллективная деятельность, 

творческие конкурсы, 

выставки; практическая 

работа; экскурсии; 

прогулки. 

 

- заложение основы 

социально ценных 

личностных и 

нравственных 

качеств: 

трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное 

отношение к делу, 

инициативность, 

любознательность, 

потребность 

помогать другим, 

уважение к чужому 

труду и 

результатам труда, 

культурному 

наследию; 

- различать 

изученные виды 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

представлять их 

место и роль в 

жизни человека и 
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общества; 

- развивать 

художественный 

вкус как 

способность 

чувствовать и 

воспринимать 

многообразие 

видов и жанров 

искусства; 

- понимать 

культурно – 

историческую 

ценность 

традиций, 

отраженных в 

предметном мире, 

и уважать их. 

 

Спортивно 

оздоровительное 
 

Спортивно - 

оздоровительная 

секция (ОФП) 

Практическая 

деятельность,моделировани

е жизненных 

ситуаций, игры, беседы; 

выполнение физических 

упражнений, упражнений 

на релаксацию, 

концентрацию 

внимания, развитие 

воображения; 

спортивные соревнования, 

дни здоровья, мероприятия 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Беседы из цикла занятий по 

правилам дорожного 

движения (направление: 

изучение правил 

безопасного поведения на 

дороге). 

Практическая деятельность 

на игровой площадке, 

моделирование жизненных 

ситуаций, 

театрализованные игры, 

беседы ссотрудниками 

ГИБДД. Занятия в 

спортивном зале, на свежем 

- формирование 

установок 

здорового образа 

жизни; 

-  умение 

выполнять 

санитарно-

гигиенические 

требования: 

соблюдать личную 

гигиену и 

осуществлять 

гигиенические 

процедуры в течение 

дня; 

- формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самонаблюдения и 

саморегуляции; 

- снижение 

заболеваемости 

простудными 

заболеваниями и 
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воздухе. гриппом; 

- знание и 

соблюдение правил 

игр; 

- знание правил 

спортивных игр 

(пионербол, 

баскетбол, футбол); 

- умение играть в 

спортивные игры 

(пионербол, 

баскетбол, футбол); 

- воспитание и 

формирование 

лидерских качеств 

личности, 

способной 

взаимодействовать 

в команде; 

- отсутствие 

вредных привычек; 

- систематизация 

знаний по ПДД. 

Проектная 

деятельность 

Будет реализована 

через все 

направления 

внеурочной 

деятельности. 

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские работы, 

конкурсы, выставки. 

 

Формирование 

таких ценностей 

как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

разработка и 

реализация учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 
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Учебный план 

внеурочной деятельности  
 

Направление  

 

 

                              Класс 

 

 Наименование  

Количество часов в  Всего 

часов 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 2 3 4   

Спортивно-

оздоровительное 
Общефизическая 

подготовка (ОФП) 

 

1 1 1 1 4 Т/р 

Общеинтеллектуаль

ное 
«Логика» 

 

1 1 1 1 4 Сдача 

нормативов 

Общекультурное «Умелые ручки» 

 

 

1 1 1 1 4 В 

Духовно-

нравственное 
 «Моя малая родина» 

 

1 1 1 1 4 Т 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

 

 

1 1 1 1 4 П 

Итого  5 5 5 5 20  

 

Т/р – творческая работа. 

В- выставка. 

Т- тест. 

П – проект. 

Так же внеурочная деятельность реализуется за счет классных часов и иных 

внутриклассных мероприятий; олимпиад; общешкольных спортивных мероприятий; 

общешкольных мероприятий; библиотечных часов; предметных недель; проектной, 

исследовательской деятельности; мероприятий, проводимых в период школьного 

оздоровительного лагеря. 



 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 В МБОУ «Верхнеингашская ОШ» для реализации основной образовательной программы 

создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, адекватная задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в ОУ разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО. 

 Созданные в МБОУ «ВерхнеингашскаяОШ», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья 

обучающихся; обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимый уровень 

квалификации для решения задач, определённых основной образовательной программой. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «ВерхнеингашскаяОШ» служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями Профессионального стандарта. МБОУ 

«ВерхнеингашскаяОШ» укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного процесса в 

школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;  

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

 Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации работников 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности; соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой) и 

занимаемым ими должностям; своевременное (не реже одного раза в 3 года) единовременное или 

поэтапное освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не 

менее 72 часов. 

 Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой) устанавливается при их аттестации. 

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 
Содержание деятельности специалистов 



 

Зам. дир. по УВР 

Классный руководитель, 

учитель 

• Курирует работу по реализации программы; 

• Взаимодействует с ПМПК, лечебными 

учреждениями и др.; 

• Осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей; 

• Является связующим звеном в группе специалистов 

по организации коррекционной работы с 

обучающимся; 

• Делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

• Осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

• Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Внештатный инспектор по 

охране прав ребёнка 

• Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

• Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися; 

• Взаимодействует со специалистами КДНиЗП, 

• Взаимодействует с семьей обучающегося. 
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Воспитатель ГПД, педагог доп. 

образования 

• Изучает интересы обучающихся; 

• Создает условия для их реализации; 

• Развивает творческие возможности личности; 

• Решает проблемы рациональной организации 

свободного времени. 

Медицинский работник • Исследует физическое и психическое здоровье 

обучающихся; 

• Организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся; 

• Организует помощь детям, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

• Разрабатывает рекомендации педагогам по 

организации работы с детьми, имеющими различные 

заболевания; 

• Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических 

работников 

 Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации образовательной 

программы НОО. Педагогический коллектив начальной школы состоит из 2 педагогов начальных 

классов и 3-х учителей-предметников: иностранного языка и музыки, физической культуры, 

истории. Педагоги начальных классов имеют средне специальное  образование, I 

квалификационную категорию. Все педагоги начальной школы прошли курсы по реализации 

ФГОС НОО. Кроме этого, свое профессиональное мастерство учителя постоянно повышают на 

курсах в г. Красноярске. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Критерии оценки профессиональной деятельности учителей начальных 

классов образовательного учреждения 
 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

обучающихся  

(предметные 

результаты) 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей обучающихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, 

- позитивная динамика 

уровня  обученности  

обучающихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от 

мая  одного года к маю 

месяцу  следующего  

учебного года; 

- увеличение количества 

обучающихся  (в %), 

принимающих участие, а 

также победивших в 

предметных олимпиадах и 



 

способность генерировать  идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального 

уровней. 

 

 Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного  уровня, 

а также реестр участников 

конкурсных мероприятий: 

- увеличение количества 

творческих (проектных и 

других) работ обучающихся  

по данному предмету, 

представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором  данного 

критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий: 

- посещаемость кружков. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость 

и сохранность контингента  

обучающихся, 

подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

обучающихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

- активность обучающихся в 

жизни и решении  проблем 

класса, школы и 

окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного  

самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  

в СМИ  о деятельности  

обучающихся  ОУ 

(благотворительные акции и 

др.); 

- сформированность  



 

правового поведения. 

Индикатором по данному 

критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений 

у обучающихся за отчетный 

период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ; 

процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. 

 

 Индикатором по данному 

критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения 

наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на 

учете; 

- наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

обучающихся, 

ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  

по данному  критерию 

может быть доля 

школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным 

программам; 

- участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

- результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

- отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  

почве; 

- участие обучающихся в 

программах 

международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 



 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

- участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  

между представителями 

различных  социальных 

слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, 

их участников в адрес 

обучающихся  школы 

(класса); 

знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 

интеграции   в глобальное  

сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

- формирование  культуры 

здоровьесбережения. 

Индикатор – доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  

мероприятиях различного  

вида; 

- увеличение  количества 

обучающихся, участвующих 

в спортивных 

соревнованиях  различного  

уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

- увеличение  количества  

обучающихся, занятых 

творческими (танцы, 

музыка, живопись, 

народные промыслы) 

видами деятельности.  

Индикатор – награды, 

полученные  по результатам 

участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

- участие в 



 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – 

доля обучающихся, занятых 

в природоохранительной  

деятельности. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение несколькими 

языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры. 

- позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и 

литературному чтению  

обучающихся  за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, 

устные выступления); 

- результаты литературного 

творчества  обучающихся. 

Индикатор – участие в 

школьном и муниципальном 

конкурсе «Проба пера» 

(стихи, проза,  

публицистика), награды; 

- благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического 

исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

наличие практики 

конструктивного 

разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, 

наносящих вред 

физическому, психическому 

и нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

- использование в 

проектной, 

исследовательской  и других  

видов  деятельности  

обучающихся  ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  

программ, мультимедийных  

средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, 



 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  

обучающихся, оформленные 

в цифровом виде. 

Формирование  учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

- устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и 

художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, обучающихся, 

экспертная оценка  

библиотекаря; 

- систематическое 

выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  

для выполнения  заданий; 

использование опыта, 

полученного  в  

учреждениях  

дополнительного  

образования  в школе и 

классе. Индикатор – 

продукты деятельности  

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  

деятельности, а также 

участие и победы в 

различных  проектах; 

- увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

обучающихся по предметам  

образовательной  

программы  ОУ, 

представленных на 

различных  уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на 

недостающую информацию 

через посещение  



 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и 

т.п.) 

 

Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

 Основным условием формирования кадрового потенциала МБОУ «Верхнеингашская 

ОШ» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательной организации. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, 

не реже чем каждые три года.  

Преимущественные формы повышения квалификации:  

- курсовая подготовка в ККИПК и ППРО;  

- практико- ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений;  

- конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия между школами;  

- самообразование, обмен опытом педагогов в рамках тематических вебинаров;  

- продолжение обучения в высших учебных заведениях;  

- дистанционное образование;  

- участие в педагогических проектах.  

Формы подведения итогов и обсуждение результатов:  

- совещание при директоре;  

- заседания педагогического совета;  

- заседания методического совета;  

- заседание предметных методических объединений;  

- приказы, рекомендации, инструкции. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

  

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 



 

осуществляющих образовательную деятельность», в школе разработан перспективный план 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

 

Организация методической работы 

 Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В МБОУ 

«ВерхнеингашскаяОШ» организатором и координатором методической работы на уровне 

школы выступает методический совет, деятельность которого закреплена локальным актом 

«Положение о методическом совете». 

 Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива школы в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

 Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на методическую поддержки участников образовательного процесса в 

целяхобеспечения качества образования. 

Задачи деятельности методического совета: 

- обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы;  

- повышение квалификации педагогических работников;  

- формирование профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя,  рост их 

профессионального мастерства.  

 Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами работы 

школы, особенностями развития школы и образовательной политикой региона.  

 Единая методическая тема школы: «Развитие  профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования  в условиях  введения ФГОС». 

 План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Заседания методического совета по проблемам введения ФГОС НОО.  

3. Семинары участников образовательных отношений по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам введения ФГОС НОО.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы.  

5. Участие педагогов в проведении открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводятся на заседаниях: 

 - педагогического совета,  

 - методического совета,  

 - совещаниях при директоре, 

виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций.  

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
 Выполняя непременное условие реализации требований ФГОС НОО, в МБОУ  

«Верхнеингашская ОШ» создана система психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений (педагогических и административных 

работников,родителей(законных представителей) обучающихся); 



 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

 Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

- индивидуальное,  

- на уровне класса,  

- на уровне школы.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- 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; 

- психолого-педагогическую 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 одарённых детей. 

 Задачи психологопедагогического сопровождения на разных ступенях образования 

различны: 

 1. Дошкольное образование —ранняя диагностика и коррекция нарушений в 

развитии,обеспечение готовности к школе.  

 2. Начальная школа —определение готовности к обучению в 

школе,обеспечениеадаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», формирование 

универсальных учебных действий, развитие творческих способностей.  

Этапы сопровождения ученика начальной школы: 

- Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе. 

- Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации. 

- Изучение динамики развития обучающихся начальной школы. 



 

- Диагностика готовности к переходу в основную школу. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольной группы в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного общего образования. Работа в начальных 

классах направлена на выстраивание единого образовательного пространства с целью создания 

равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. В школе 

организована и успешно функционирует предшкольная подготовка дошкольников. 

 Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности учителями начальной школы выбраны методики обучения, 

учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 При организации образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в 

зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или всем классом. А 

то, чтопредставляет сложность для конкретного ребенка, становится доступным пониманию в 

условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает обучающимся 

возможность индивидуального продвижения вперёд. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными обучающимися 

по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. 

Развитие способностей обучающихся осуществляется в тесном сотрудничестве с сельским ДК. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей 

 В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном 

к работе с различными категориями детей (детьми с особенностями в развитии, с одаренными 

детьми, детьми - представителями различных этнических и субкультурных общностей).  

 Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.  

 Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению 

должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). В этом помогают курсы повышения квалификации педагогов и 

администрации, районные и школьные методические объединения учителей, работа по 

самообразованию, участие педагогов школы в методических и психолого- педагогических 

семинарах.  



 

 В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения.  

 Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. Когда говорят о 

родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под которой понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;  

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей;  

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями; 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения;  

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь 

всоответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией; 

 -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом; 

 -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом 

родительской компетентности. 

 В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие формы 

работы: лекция, родительские собрания, посещение семьи, индивидуальные тематические 

консультации. 

 Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 

Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

 При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классныйруководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 



 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

 Уровень школы. На данном уровне работа ведется учителями,социальным 

педагогом,ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевогофинансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий правграждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчётный подушевой норматив —это минимально допустимый 

объёмфинансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МБОУ «ВерхнеингашскаяОШ» за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников МБОУ «ВерхнеингашскаяОШ», а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса:  

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом;  

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов 

для учебных и лабораторных занятий;  

- по оплате услуг связи;  

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков 

учебной документации;  

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для 

школьных библиотек;  

- на оплату и обслуживание информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря;  



 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, 

и предметов длительного пользования, связанных с образовательным процессом;  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 При расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательного учреждения на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

 Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработнуюплату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии и 

показатели результативности и качества. В них включены показатели динамики учебных 

достижений обучающихся, активности их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение актуального педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 
В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия 

реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Соответствие материальнотехнических условий реализации ООП НОО 
 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения основной 

Соответствие ОУ 

требованиям 

ФГОС НОО к 

материально- 

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

АКТ проверки готовности 

ОУк  учебному году,акты 

очередныхи внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 



 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов 

осоответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(приналичии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебникамив соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: 

русский язык-100%; 

литературное чтение-100%; 

английский язык-100%; 

математика-100%; 

окружающий мир -100%; 

изобразительное искусство - 

100%; 

музыка -100%; 

технология-100%; 

физическая культура -100% 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: 

санитарно-

гигиенических 

норм образовательного 

процесса; санитарно- 

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объёмов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ 

требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий;социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

АКТ проверки готовности ОУ 

к  учебному году, акты 

очередныхи внеочередных 

проверокнадзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Возможность 

для беспрепятственного 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

к 

объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

Акты проверки 



 

учреждения 

  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ «Верхнеингашская ОШ», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, функционирует в здании 

постройки 1957 года. Расположена в типовом одноэтажном деревянном здании, имеет 

центральное отопление, освещение в кабинетах искусственное (люминесцентные лампы), 

холодное и горячее водоснабжение, канализация. В школе компьютерный класс. Все учебные 

кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. Для занятий физической 

культурой и спортом, а также для физкультурно - оздоровительной работы используется 

спортивный зал. Имеется спортивная  площадка, медицинский кабинет (на базе ФАПа),  

столовая, библиотека. 1 учебный кабинет оборудован интерактивной доской. Выход в Интернет 

осуществляется для компьютеров во всех кабинетах школы. В учреждении установлена 

тревожная кнопка, видеонаблюдение. Имеется система водоснабжения и канализации, 

оборудованные санузлы. 

 Территория школы ограждена забором по периметру и озеленена.  На территории 

имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная.  

 Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

Компоненты 

оснащения 

Оборудование и оснащение Имеется в наличии 

Компоненты 

оснащения учебных 

предметных 

кабинетов 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам:  

печатные пособия 

(демонстрационные пособия, плакаты, 

наборы таблиц, лента букв, портреты 

писателей, справочники); набор цифр, 

букв, знаков; гербарий 

 
 

Имеются 

Мебель Имеется учебная 

мебель (регулируемые 

парты, стулья), спец. 

стулья в кабинете 

информатики, классные 

доски с софитами, 

учительские места, 

хозяйственный 



 

инвентарь персонала 

Компьютеры 2 ноутбука, 1 принтер 

на 2 кабинета, проектор 

Выход в Интернет Осуществляется для 

компьютеров во всех 

кабинетах школы 

Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

 Стеллажи для книг имеются 

Компьютеры 1 компьютер 

библиотекаря, 1 принтер 

Учебный фонд 689 - экз. 

Художественная и 

программная литература 

2048 - экз. 

Справочная литература 300- экз. 

Методическая литература  

 

1050 - экз. 

Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

Оборудование: стенки 

гимнастические, маты, мостики, козел, 

канат, скамейки, 

обручи и др. 

Имеется 

Стол для настольного 

тенниса 

3 шт. 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется  (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

Оборудованные раздевалки для девочек 

и 

мальчиков 

Имеются 

Лыжи Имеются 

Компоненты 

оснащения кабинета 

иностранного языка 

Учебно-методические материалы: 

печатные пособия (кассы букв, 

таблицы,плакаты) 

Имеются 

Компакт-диски Имеются 

Компоненты 

оснащения 

помещений для 

Обеденный зал 

оснащенный мебелью 

Имеется 



 

питания Пищеблок с подсобными 

помещениями 

Имеется 

Оборудование Имеется 

Комплект 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

 

Оборудование медицинского 

и прививочного кабинетов согласно 

нормам 

Имеется 

Комплект 

оснащения 

гардеробов, 

санузлы, места 

личной гигиены 

 

Оборудование для хранения одежды 

и обуви, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной 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 деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

-создания и использования диаграмм различных видов; 

-вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 

-поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

-художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 

мультипликации; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

-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 аудио видеоматериалов, результатов 

творческой 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; 

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 

Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27), созданные учебно-

методические,информационные условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение доступа 



 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей  

планируемых результатов освоения ООП НОО (табл. 3).  

 

Соответствие учебнометодических и 

информационныхусловий реализации ООП НОО Таблица 3 

 

Требования Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных отношений 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательных отношений 

и условиями их 

осуществления 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательных отношений 

и условиями их 

осуществления 

План работы ОУ, план 

работы с родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний,педагогических советов, 

совещаний,на которых 

происходит  информирование 

родительской 

общественности. Публикации 

в СМИ 

 Использование 

информационных 

Ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения 
широкого,  постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательных отношений  к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Адрес страницы 

школьного 

сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО: 

Verhneingahs@yandex.ru 

 Наличие в отчете о 

результатах 

самообследования 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию 

о 

ходе введения ФГОС НОО 

Отчет о результатах 

самообследования 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

Обеспечение доступа к 

печатными электронным 

образовательнымресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

Информационная справка 

mailto:Verhneingahs@yandex.ru


 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

Электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональныхбазах данных 

ЭОР 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной частью, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебникамис электронными 

приложениями,учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % 

обеспеченности по каждому 

составляет 100%. 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обеспеченность фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно 

библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования: 

- детская художественная -

75%; 

- научно-популярная-30%; 

- справочно- 

библиографические-50% 

Обеспечение учебно- 

методической литературой 

и материалами по 

всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемые в 

ОУ 

Обеспеченность учебно- 

методической литературой 

и 

материалами по всем 

курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемые в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно- 

методической литературой 

и 

материалами по всем 

курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

 

Учебно – методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные образовательные 

ресурсы библиотеки (учебники) по программе «Школа России», а также рабочие тетради по 

учебным предметам, дидактические материалы, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов, мультимедийное обеспечение 

образовательного процесса. 

 



 

 

 



 

Программнометодическое обеспечение 

на ступени начального общего образования 

 
Порядковы

й номер 

учебника  

Автор, 

авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс  Наименование  

издателя (ей) 

% 

обес 

за 

счет 

фонда 

шк. 

биб 

Дидактические материалы Методические пособия 

для учителя 

Пособия для контроля 

знаний 

РАЗДЕЛ 1. Начальное общее образование 

Предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г. 
Корюшкин В.А. 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука, в 2-х 
частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

100%  Горецкий В.Г. Обучение 
грамоте. Методическое 

пособие. 2011 г 

Жиренко О.Е. 

«Поурочные разработки 

по обучению грамоте» 

2010 г 

 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Т.Н. Ситниковаидр. 

«Поурочные разработки 

по русскому языку», 

Москва «Вако» 2012г. 

 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях  

2 Издательство 

«Просвещение» 

100% О.Н. Крылова «Контрольные работы по 

русскому языку» 

2014 г 

Е.М. Тихомирова «Тесты по русскому 

языку» 2014 г 

Л.М.Зеленина 

Книга для учителя. 2007 

 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  3 Издательство 

«Просвещение» 

100%    О.Н. Крылова 

«Контрольные работы по 

русскому языку» 

2014 г 

Е.М. Тихомирова «Тесты 



 

по русскому языку» 2014 г 

 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

В 2-х частях  4 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Канакина В.П.  В.Г 

Горецкий Методическое 

пособие. Сборник 

диктантов и 
самостоятельных работ.  

 

 

Тестовые задания.  Книга 

для учителя «Работа с 

трудными словами в 

начальной школе» 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л.Ф. 

Виноградская 
Л.А. Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение.  

В 2-х частях 

1 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Климанова Л.Ф. Уроки 

литературного чтения. 
Поурочные 

разработки.2011 г 

 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф. 

Виноградская 

Л.А. Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение. 

 В 2-х частях 

2 Издательство 

«Просвещение» 

100% Е.С. Гостинская Дидактические 

материалы для уроков внеклассного 

чтения во 2 кл. 2007г. 

 

Методические 

рекомендации 

Л.Ф.Климановой «Уроки 

литературного чтения» 

2007 

 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф. 

Виноградская 

Л.А. Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение. 

 В 2-х частях 

3 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Л.Ф.Климанова . Уроки 

литературного чтения. 

Методические 

рекомендации. 2013 г. 

С.В. Кутявина 

«Поурочные разработки 

по литературному 

чтению» 2013 г 

Г.В. Шубина. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Литературное 

чтение. 2014 г 

 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф. 

Виноградская 
Л.А. Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение.  

В 2-х частях 

4 Издательство 

«Просвещение» 

100%   Методические 

рекомендации 

Л.Ф.Климановой 2012 

Г.В.Шубина «КИМ 

Литературное чтение. 4 

класс» Москва «Экзамен» 

2014 г.   

М.И.Кузнецова 

«Литературное чтение. 

Итоговые проверочные 

работы. 4 класс» Москва 

«АСТ-Астрель» 2014 



 

Предметная область РОДНОЙ ЯЗЫК РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

1.2.1.1.1.22.1 

/ 

2.2.1.1.1.22.1 

Александрова 

О.М., Вербицкая 
Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 
Л.В., Романова 

В.Ю. 

Родной язык 

(русский) 

1 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

100%    

1.2.1.1.1.22.2 

/ 
2.2.1.1.1.22.2 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 
Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю. 

Родной язык 

(русский) 

2 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

100%    

1.2.1.1.1.22.3 

/ 

2.2.1.1.1.22.3 

Александрова 

О. М., 
Вербицкая Л. 

А., Богданов С. 

И., Казакова Е. 

И., Кузнецова 
М. И., Петленко 

Л. В., Романова 

В. Ю., Рябинина 

Л. А., Соколова 
О. В. 

Родной язык 

(русский) 

3 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

100%    

1.2.1.1.1.22.4 

/ 

2.2.1.1.1.22.4 

Александрова 
О. М., 

Вербицкая Л. 

А., Богданов С. 

И., Казакова Е. 
И., Кузнецова 

М. И., Петленко 

Л. В., Романова 

В. Ю., Рябинина 
Л. А., Соколова 

О. В. 

Родной язык 
(русский) 

4 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

    

 Александрова 

О.М., Кузнецова 

М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 АО 

"Издательство 

100%    



 

Л.А., Соколова 

О.В. 

"Просвещение" 

 Александрова 

О.М., Кузнецова 
М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

2 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

100%    

 Александрова 

О.М., Кузнецова 
М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

3 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

100%    

 Александрова 

О.М., Кузнецова 
М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

4 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

    

Предметная область ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1.1.2.1.7.1 

Биболетова 

М.З.,Денисенко 
О.А.,Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык.  2 АО 

"Издательство 
"Просвещение" 

100%    

1.1.1.2.1.7.2 

Биболетова 

М.З.,Денисенко 

О.А.,Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык.  3 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

100%    

1.1.1.2.1.7.3 

Биболетова 

М.З.,Денисенко 
О.А.,Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык 

 

4 АО 

"Издательство 
"Просвещение" 

100%    

Образовательная область  МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И. 
Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

Математика.  

В 2- частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

100% С.И. Волкова «Проверочные работы»  

2014 г 

Бантова М.А., 

Математика: 

Методическое пособие: 

1-4 класс. М. 

Просвещение. 2014 г. 

С.И. Волкова 

Проверочные работы по 

математике  2014г 



 

 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И. 

Бантова Л.А.  

Бельтюкова Г.В. 

Математика.  2 Издательство 

«Просвещение» 

100%  М. А. Бантова 

Методическое пособие к 

учебнику математика 2 

кл. 

О.В. Узоров Тесты по 

математике 2 кл. 2007 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И. 

Бантова Л.А. 

С.И., 

Бельтюкова Г.В. 

В 2- частях 3 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Бантова М.А., 

Математика: 

Методическое пособие: 

1-4 класс. М. 

Просвещение. 2014 г. 

 

В.Н. Рудницкая 

«Контрольные работы по 

математике «Экзамен» 

2016 г 

С.И. Волкова 

«Проверочные работы»  

2014 г 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И. 

Бантова Л.А. 

Бельтюкова Г.В. 

Математика.  4 Издательство 

«Просвещение» 

100%  М.И.Моро и др. 

Методические 

рекомендации. 

 

В.Н.Рудницкая 

«Контрольные работы 4 

класс» Москва «Экзамен» 

2014 г.   

С.И. Волкова 

«Проверочные работы по 

математике 4 класс»  

Просвещение, 2013г 

В.Н.Рудницкая «Тесты по 

математике 4 класс» 

Москва «Экзамен» 2011 г 

 

Предметная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

1 Издательство 

«Просвещение» 

100%  А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации. 2011 г 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. Тесты. 

2014 г. 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 Издательство 100% Атлас-определитель. 

2008 г.  

Е.П. Фефилова А.А. Плешаков  Тетрадь 

для проверочных работ 



 

В 2-х частях «Просвещение» Методические 

рекомендации для 

учителя 2007 

2010 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

3 Издательство 

«Просвещение» 

100%  А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации 

2011 г 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. Тесты. 

2014 г. 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

4 Издательство 

«Просвещение» 

100% Атлас-определитель. 

2012 

Книга «Зеленые страницы» 2012г. 

А.А. Плешаков «Великан на поляне» 

2012 

А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации 

2012 

Диск «Поурочные 

разработки уроков. 

Окружающий мир 3 – 4 

класс» Просвещение, 

2012 г 

А.А. Плешаков, 

Е.А.Крючкова «Проверим 

себя. Окружающий мир» 

Москва «ВИТА» 2014г. 

А.А. Плешаков 

«Окружающий мир. 20 

тестов по разделам» 

Типовые тестовые задания 

2014 

Предметная область ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

1.1.4.1.6.3 Бородина А.В. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

4 Издательство 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

100%    

Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1.1.6.1.9.1 Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В.  

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Роговцева Н.И. Уроки 

технологии 2010 г 

Просвещение 

 

1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И. Технология 2 Издательство 100%  Н.И. Роговцева 

Методическое пособие  с 

 



 

Богданова Н.В.  

Добромыслова 

Н.В. 

«Просвещение» поурочными 

разработками 2012 г. 

1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В.  

Добромыслова 

Н.В. 

Технология 3 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Н.И. Роговцева 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками 2012 г. 

 

1.1.6.1.9.4 Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Шипилова Н.В. 

и др. 

Технология 4 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Технологические карты 

уроков 2014 

Н.И. 

РоговцеваС.В.Анащенков

а Рабочая тетрадь 

Просвещение 2014г 

Предметная область «ИСКУССТВО» 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. 

/ под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1 – 4 классы. 
2014 г 

 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / 
под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Е.И. Коротеева Уроки 

изобразительного 

искусства во 2 классе. 

Просвещение 2011г. 

 

1.1.5.1.6.2 Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. 

Питерских А.С. 
и др./ под ред. 

Немеского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1 – 4 классы. 

2014 г 

 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А. 

/ под ред. 

Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

«Просвещение» 

100%  Б.Н. Неменский Уроки 

изобразительного 

искусства 2010 г. 

Диск «Поурочные 

разработки. 

Изобразительное 

Л.А. Неменская «Твоя 

мастерская» 

Рабочая тетрадь 

Просвещение 2014 г. 



 

искусство 3 – 4 класс» 

О.В.Островская «Уроки 

изобразительного 

искусства в начальной 

школе 1 – 4 класс» 

Москва «Владос» 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство 

«Просвещение» 

100% Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику 

 

Е.Д . Критская 

Методические 

рекомендации.  

 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 

«Просвещение» 

100% Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику 

 

Е.Д. Критская 

Методические 

рекомендации.  

 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 

«Просвещение» 

75% Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику 

 

Е.Д. Критская 

Методические 

рекомендации.  

 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Издательство 

«Просвещение» 

100% Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику 

 

Е.Д. Критская 

Методические 

рекомендации.  

 

Предметная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 
1-4 Издательство 

«Просвещение» 

100%  В.И.Лях «Физическая 

культура» - пособие для 

учителя. 

Таблицы оценок 

физической 

подготовленности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

3.3.6.1. Изменение содержательной и результативной сторон образовательного процесса 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление содержания 

школьного образования 

1.Внедрение ФГОС. 

2.Реализация УМК. 

3.Разработка содержания рабочих программ урочной ивнеурочной 

деятельности. 

2.Внедрение системно – 

деятельностного подхода 

1. Широкое использование проектов. 

2.Поиск, апробация и внедрение методов и форморганизации 

образовательного процесса в условияхФГОС. 

3. Изменения 

результативности 

образования 

1. Комплексный подход к планированию результатовобразования. 

2. Включение в содержание образования комплексныхзаданий по 

формированию личностных,метапредметных результатов. 

3. Оценка достижений личностных, метапредметных,предметных 

результатов. 

4. Введение портфолио с целью фиксации личностных достижений 

обучающихся. 

4.Изменения в организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

1. Построение индивидуальной траектории обучающихся. 

2.Включение в учебный план курсов внеурочнойдеятельности 

 
3.3.6.2 .Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Изменения нормативно 

– правовой базы ОУ 

1. Изменения в уставе школы. 

2. Разработка локальных актов школы в соответствии 

стребованиями ФГОС. 

3. Изменения в должностных инструкциях. 

2.Повышение 

квалификации педагогов 

1.Курсовая переподготовка педагогов по ФГОС. 

2.Совершенствование методической работы. 

3. Совершенствование системы внутришкольногоконтроля. 

4.Организация курирования учителя в условиях введенияФГОС. 

5.Индивидуальные консультации. 

3. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.Консультации по вопросам диагностики разных аспектов 

профессиональной деятельности. 

2.Информирование педагогов о результатахпсихологических 

исследований. 

3. Оказание помощи педагогам в организации адекватных  

условий для обучения школьников с особыми 

образовательными возможностями (дети- инвалиды). 

4. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

1. Изменения в фиксации затруднений обучающихся и 

планирование индивидуальной работы с ними. 

2. Изменения в планировании работы с хорошо успевающими 

обучающимися. 

5.Финансово- 
экономические условия 

1. Оснащенность образовательного процесса в условияхФГОС. 
2. Финансирование оснащенности образовательногопроцесса. 



 

3. Изменения в системе оплаты труда педагогов. 

6.Информационно- 

техническое  оснащение 

образовательного 

процесса 

1.Оснащение кабинетов начальных классов техническими 

средствами,учебно-вспомогательнымиимультимедийными 

материалами. 

 

3.3.6.3. Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ» в системе условий и контролем состояния системы условий является 

разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

 

Сетевой график (дорожная карта) реализации  

ФГОС НОО на 20202025г.г. 

 Цель–управление процессом реализации ФГОС НОО в1- 4-х классах в 2020 – 2025 

учебном году. 

 Задачи: 
- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.  

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2020-  

2025 г.г.  

- Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1- 4-х классах в 2020 – 2025 учебном  

году.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Корректировканормативно-правовых 

документов  нановый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(локальные акты, режим занятий, расписание, 

приказы идр.) 

август Директор школы, 

методист 

1.2 Изучение нормативно-правовых документов 

федеральногои регионального уровней, 

информирование коллектива обизменениях 

в течение года Директор школы, 

методист 

1.3 Корректировканормативно-правовых 

документов школьного уровня по итогам их 

реализации, с учетом изменений, внесённых в 

нормативно-правовые документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, а 

также изменений,  внесенных в основную 

образовательную программу начального 

общего образования. 

август, июнь Директоршколы, 

методист 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1 Организация деятельности педагогов по 

разработке рабочих программ, приведение 

рабочих программ в соответствие 

требованиям ФГОС  к их структуре и 

содержанию. 

август методист 



 

2.2 Мониторинг введения ФГОС НОО: 

- анкетирование родителей и обучающихся 

по реализации вариативной части учебного 

плана (запросы родителей и обучающихся на 

организацию внеурочной деятельности); 

- анализ результатов мониторинга 

март - сентябрь Учителя начальных 

классов, методист 

2.3 Семинары, совещания различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

в течение года 

по плану 

работы школы и 

планам работы 

РМО и ШМО 

Директор школы, 

методист 

2.4 Совещания при директоре (один из 

обсуждаемых вопросов) 

- Проверка соответствия основной 

образовательной программы НОО требованиям 

ФГОС, социальному заказу.Нормативно-

правовое обеспечение введения ФГОС. 

- Реализация программы духовно-

нравственного воспитания в 1-4 классах. 

- Кадровое обеспечение введения ФГОС на 

ступени начального общего образования. 

- О формировании метапредметных умений 

обучающихся на уроках гумманитарного 

цикла. 

- Реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Выполнение требований к материально-

техническим условиям реализации ООП. 

- Развитие творческого потенциала 

обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

май 

 

в течение года 

методист 

2.5 Проведение мониторинга результатов освоения 

ООП НОО: 

- входная психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся 1 класса; 

- диагностика сформированности УУД 

обучающихся 1-3 классов; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО 

по итогам обучения в текущем учебном году 

(комплексные контрольные работы). 

сентябрь 

(3-4неделя) 

в течение 

года 

апрель 

Методист,  учителя 

начальных классов 

2.6. Подведение предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО в текущем учебном 

году и обсуждение задач на следующий 

учебный год 

апрель - май Методсовет, 

учителя 

начальных 

классов 

2.7. Корректировка сетевого графика (дорожной 

карты )реализации ФГОС НОО на 

последующий период 

май - июнь Методист  

2.8. Определение УМК, соответствующих ФГОС. 

Формирование бланка заказа учебников на 

следующий учебный год 

февраль - март Методист, библиотекарь 



 

3.  Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на новый учебный год 
август Директор школы 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами 

на следующий учебный год 
апрель Директор школы 

3.3.  Обеспечение повышения квалификации 

учителей начальных классов по вопросам 

ФГОС НОО 

постоянно в 

течение года 

Методист  

3.4. Организация изучения инструктивно-

методических писем по реализации ФГОС 

НОО в 2016 – 2020 г. г. 

в течение года Методист  

4. Информационное обеспечение 

4.1. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на 

сайте ОУ. Контроль за наполнением и 

своевременным обновлением информации 

для родителей и общественности о 

реализации ФГОС НОО на сайте школы 

в течение года Ответственный за сайт 

4.2. Проведение родительских собраний  для 

родителей обучающихся  начальной школы: 

-«Первый раз в первый класс» (об 

особенностях реализации ФГОС начального 

общего образования) 

- «Итоги обучения вучебном году. 

Особенности обучения по ФГОС НОО в 

следующем классе» (в т.ч. определение 

запросов родителей о реализации вариативной 

части учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО, о выборе модуля при изучении курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» для родителей обучающихся 3-х 

классов, выявление уровня удовлетворенности 

родителей результатами и условиями обучения 

в начальной школе). 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

 

 

апрель - май 

 

 

Методист, классный 

руководитель 1 класса 

 

 

Методист, классный 

руководитель 3 класса 

4.3. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам реализации ФГОС 
в течение года Методист, учителя 

начальных классов 

4.4. Обеспечение доступа родителей, учителей к 

электронным образовательным ресурсам 

школы, школьному сайту 

постоянно в 

течение года 

Ответственный за сайт 

4.5.  Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

апрель-май Учителя 1-4 классов 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения 

образовательногопроцесса в соответствии с 

требованиями Федеральногомониторинга 

ФГОС НОО по всем предметам 

сентябрь, 

декабрь 

Библиотекарь, учителя 

начальныхклассов 

5.2.  Единые методические дни (по итогам работы 

педагогов сопросными  листами,  
август Учителя начальных 

классов 



 

раскрывающими  проблемные вопросы 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях перехода на ФГОС; выработка 

рекомендаций по применению наиболее 

эффективных образовательных технологий; 

обсуждение итогов реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования; подготовка к реализации 

ФГОС основного общего  образования,  

соблюдение  преемственности начального 

общего и основного общего образования). 

5.3. Проведение заседаний методического совета в 

течение учебного года: 
по плану 

работы 

методсовета 

Методист, педагоги 

6. 
Финансово-экономическое обеспечение 

6.1. Проведение тарификации педагогических 

работников научебный год с учетом участия в 

процессе реализацииФГОС НОО 

август, январь Директор, методист 

6.2. Контроль  обеспеченности учебниками 

обучающихся начальной школы 
август Методист, библиотекарь 

6.3. Контроль обеспеченности учителей 

начальных классов методическими и 

учебными пособиями 

август Методист  библиотекарь 

6.4. Анализ материально-технической базы школы 

с учетомобеспечения условий реализации 

ФГОС НОО: 

- количество и качество компьютерной и 

множительной техники; 

- наличие программного обеспечения; 

- наличие учебной и учебно-методической 

литературы вбиблиотеке; 

- наличие необходимой мебели; 

- обеспеченностьобучающихся школьными 

принадлежностями 

 

май-август Методист, 

библиотекарь, учителя 

начальных классов 

 

3.3.6.4. Контроль за состоянием системы условий 
Условие Качество условий Показатель Методы и формы 

1.Кадровые 

условия 

Соответствие кадрового 

потенциала школы 

требованиям введения 

ФГОС 

1.Аттестация 

2.Квалификация 
Мониторинг 

Качество управления 

профессиональным 

ростом педагогов 

Наличие 

показателей качества 

профессиональной 

деятельности для 

установления 

размера 

Мониторинг 



 

стимулирующей 

части зарплаты 

2. Психолого- 

педагогические 

условия 

Выполнение плана 

мероприятий посозданию 

психолого-педагогических 

условий реализации ООП 

НОО МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ» 

Динамика 

показателей 

результативности 

образования 

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

3. Финансовые и 

материально- 

технические 

условия 

Выполнение плана 

оснащенности в 

соответствии с 

финансированием 

Процент 

выполнения плана 

оснащенности 

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

 Качество 

управления 

материально- 

технической базой 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды 

Оценка объема 

качества 

выполнения 
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