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Введение 

Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная программа НОО МБОУ 

Сычевской школы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 18.05.2015г. №507; от 31 декабря 2015 г. N 

1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 г. №1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учеб-

ников» (приказ от 05.09.2013г. №1047); Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в Федеральный перечень 

учебников" 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего 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 Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (в 

редакции изменений от 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, 24.11.2015 №81) 

 Устав МБОУ Сычевской школы, утвержденный Постановлением Администрации МО «Монастырщинский район» от 23.11.3015 № 

335 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Сычевской школы — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/prikaz_1559_ot_08.12.2014_o_porjadke_formirovanija.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/prikaz_1559_ot_08.12.2014_o_porjadke_formirovanija.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
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– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных отношений МБОУ Сычевской 

школы 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориен-

тацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каж-

дого ребёнка.  

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, ко-

торые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объек-

тами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами всех предме-

тов, способности их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область слова-

рей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать са-

мостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).  

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Использование разноуровневого по трудности и объёму 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реа-

лизации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить ос-

новной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подго-

товленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (пости-

жение закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практи-

ческой задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных зада-

ний. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материа-

лу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей 
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привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоро-

вительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии в природу. 

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

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ Сычевской шклы формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

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

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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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. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование обучающимися в учебной деятельности современных обра-

зовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школьников. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках реализации ООП НОО классам обеспечивается доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

‒ спортивный зал, спортивная площадка,  

‒ кабинет информатики; 

Портрет выпускника начальной школы 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ Сычевской шклы  

Содержание ООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. 

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

начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

  календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

При определении способов, форм педагогической деятельности учитываются особенности темпа и направления развития детей, индиви-

дуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с воз-

растными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века», которые прошли государ-

ственно-общественную экспертизу и рекомендованы к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметах основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. На систему учебников «Школа России» и все 

входящие в неё завершенные предметные линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской 

академии наук. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспече-

ние современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включающая: концеп-

цию, рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные электрон-

ные и интернет-ресурсы. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает 

все предметные области учебного плана ФГОС (раздел III, п.19.3.). 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-

методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебно-

го предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою 

эффективность в образовании обучающихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и 

воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

Ведущей идеей УМК «Начальная школа XXI века» является реализация одного из возможных путей модернизации начального об-

разования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Все 

учебники, входящие в УМК «Начальная школа XXI века», включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованых (допущенных) 

Министерством просвещения Росийско Федерации. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосоосбразной, то есть соответствовать потреб-

ностям детей этого возраста (в познании, в общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивиду-

альные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 

УМК позволяет решать одну из приоритетных задач начального общего образования – формировать основные компоненты учебной 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=20579
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43781
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42529


10 

деятельности, то есть построение обучения младших школьников на основе такого типа обучения, который не зависил бы от местонахожде-

ния школы, условий работы и т.д. В методике особое внимание уделяется целенаправленному использованию моделирующей деятельности, 

в содержании и структуре средств оценивания оражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся. 

, Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к инте-

ресам, потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В до-

стижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удель-

ный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов.  

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимо-

действия школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесо-

образно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на ре-

ализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, от-

личных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Направления, формы организации и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с содержанием основной образова-

тельной программы начального общего образования образовательной организации, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Преимущественно формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые сто-

лы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные соревнования, общественно-полезные практики и другие. Вне-

урочная деятельность осуществляется классным руководителем;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся 

запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, которое продолжится в основной школе.  

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти 

направлений развития личности.  
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4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития.  

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.  

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.  

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельно-

сти.  

8. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы НОО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее - планируемые резуль-

таты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требования ФГОС НОО, передают специфику обра-

зовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в об-

разовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, школы, педагогических работников учитывает планируемые результаты осво-

ения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета  – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 

е. служащий основой для последующего обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы НОО 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы НОО 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяют-

ся следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов отражает смысл изучения данного предмета, его вклад в развитие личности обучающихся.  

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разде-

лам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-

щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано-

вок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные резуль-

таты характеризуют деятельность системы образования. 

   Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-

ством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-

новной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с по-

мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
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вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и вы-

деляются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной 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 ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

-программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Ос-

новы мировых религий», «Основы православной культуры»), «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

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 сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 
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– 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 образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь 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 ее 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 учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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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 сети Интернет; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– 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 причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– 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) 
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В результате изучения всех учебных предметов при получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

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

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

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

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета-

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

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 задан-

ному основанию; 

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

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведен-

ное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (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; 
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-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 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 ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-

щаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопас-

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды ин-

формации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

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

тельной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

но-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необхо-

димые 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: 



20 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с ком-

пьютером 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, сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на русском языке; 

-набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения); 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, системе поиска внутри компью-

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

Выпускник получит возможность 

-научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохра

нять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, ви-

деоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
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-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых музыкальных фрагментов». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

-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, включая 

навыкироботехнического проектирования 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.2. Русский язык 

Предметные результаты освоения русского языка 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

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 языка: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
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предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будут 

сформированы первоначальные представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

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

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседни

ков (в объеме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполне

ния; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к опреде-

ленной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов  по предложенному в учебнике алгорит

му; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

имениями, 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. 

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, син

таксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 
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-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных оши

бок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее 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 знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную 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 разрабо

танным 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 

Предметные результаты освоения литературного чтения: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирова-

ние потребности в систематическом тении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осо-

знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

опулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться  справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами по-

нимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Они будут составлять несложные моноло-

гические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Ониполучат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольши-

ми сообщениями, используя иллюстративный ряд (презентацию). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нрав-

ственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак-

тов 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 произведе-

ния после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро-

ям 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 вопро-

сы 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), за-
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данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе-

ние 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, про-

цессами 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 персо-

нажа;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 выска-

занные 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 нравствен-

ными 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: 

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

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

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 свое-

го круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 
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-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 произ-

ведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произ

ведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольк

лорная 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержа

ние, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

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

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

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произ

ведение. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

1.2.4. Родной язык 

В целях реализации конституционных прав граждан на сохранение и развитие родных языков и национально-культурное развитие. В 

МБОУ Сычевской школе введено изучение родного языка. В качестве родного языка по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся изучается русский язык.  



28 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативной 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, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо на родном языке 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 родного русского языка: 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 предло-

жения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символи-

ко-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит осно-

вы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

Предметные результаты. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к опреде-

ленной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алго

ритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

имениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 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. 

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, син

таксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее 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 знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms  сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нрав-

ственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак-

тов 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 произведе-

ния после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро-

ям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
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мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, 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), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять зна-

чение 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, про-

цессами 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 персо-

нажа;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 выска-

занные 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 нрав-

ственными 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: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

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

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: 
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 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 сво-

его 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 произ-

ведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произ

ведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольк

лорная 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 содер

жание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предме

та; 

 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; 
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 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное про

изведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

1.2.6. Иностранный язык 

Предметные результаты освоения иностранного языка: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих рече-

вых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изу-

чаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изу-

чаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адек-

ватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

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

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

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-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: 
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-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышан-

ное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в ос-

новном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



35 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

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

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым ар-

тиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn't any); 
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-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модаль

ные/смысловые глаголы). 

Иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты освоения иностранного языка: 

4) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих рече-

вых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

6) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изу-

чаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изу-

чаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адек-

ватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

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

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

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-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 услышан-

ное; 
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-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в ос-

новном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-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; 
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-уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

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

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым ар-

тиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку ist; глаголы в Present, Future; модальные глаголы; 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 отноше-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения; 

-использовать в речи безличные предложения; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

-оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модаль

ные/смысловые глаголы). 
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Предметная область «Математика и информатика» 

1.2.7. Математика  

Предметные результаты предмета Математика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измере-

ния, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения  учебнопознавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпре-

тировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

На уровне начального общего образования ученики получат развитие математической речи, логического и алгоритмического мышле-

ния, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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 прие-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

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; 

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

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения вели-

чин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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-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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем  числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, 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, пирами

ду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

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

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

ников. 

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...», «каж

дый», «все», «некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;-распознавать одну и ту же ин

формацию, 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). 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назна-

чением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

вигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1.2.8. Основы религиозных культур и 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; 
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– 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, основан-

ной 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; 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Планируемые результаты по  модулю  Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мо-

раль, 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 ее формирования в России; 

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, 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; 

-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 поведе

ние 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. 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Планируемые результаты по модулю «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (реелигиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и калндари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиз-

ное искусство, отношение к труду и др.) 
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- ориентироваться в истории возникновения религизных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирова-

ния в России; 

- пониманимать значение традиционных рлигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 

- излагать своё мнение по поводу значения религий, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные нормы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выплнения заданий; 

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщение по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе

ние на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценносетй; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религионой культуры и поведением людей, обществеными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

- акцентировать ввнимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях образования. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явле-

ниях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный 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 принадлеж-

ность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами есте-

ственных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в бли-

жайшем окружении; 

-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс-

ления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре 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 началь-

ными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и кон-

тролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

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 при-

знаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и изме-

рительные 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 це-

лью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстра-

ций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяс-

нения необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здо-

ровье 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. 

-различать важнейшие полезные ископаемые Смоленской области; 

-различать распространённые в Смоленском крае растения и животных; различать растения и животных, помещённых в «Красную 

книгу Смоленской области»; 

-отвечать за свои посткпки, сохранность объектов природы, необходимых для будущего России и Смоленщины; 

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; 
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-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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 ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и символику родного края; описывать достопримечательности столицы и родного 

края, области; 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 изу-

ченных 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 вы-

мыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

- основам гражданскок идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Смоленщины, знающего и любящего её природу и культуру; 

-понимать важную роль Смоленщины в мировой истории и культуре; 

-уважительно относиться к своей малой родины, своей семье, истории, культуре нашей области, её современной жизни; 

-получит представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре Смоленщины, выступающей в разнообразяых культур-

ных формах семейных традицый; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах обра

зовательной организации, социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; договариваться  о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметная область «Искусство» 
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1.2.10. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном  
-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 дей-

ствительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и дей-

ствий 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 деятель-

ности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художе-

ственной 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 окру-

жающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художе-

ственно-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 чело-

века 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 ситуа-

ций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 
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-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приемы 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 деятельно-

сти характер, эмоциональные состояния и свое 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; раз

личать 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 эмо

циональных 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, объем, фактуру; различ-

ные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с бе-

лой и черной 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 объеме 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; исполь-

зовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художе

ственного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем 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. 
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Значимые темы искусства. 

О чем 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, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 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 свое отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Предметные результаты освоения предмета музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокаль-

но-хоровых произведений, в импровизации. 

Выпускники начальной школы научатся: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей чело-

века, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и редставления о музыкальном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно- рактических задач;  

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при органи-

зации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
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-демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и му-

зыкально-творческой деятельностью; 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли челове-

ка; 

-высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

-демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкальнотворческой деятельности, выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

-демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

-определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

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

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и др. 

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

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике резуль

таты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Предметная область «Технология» 

1.2.12. Технология 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для вы-

полнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Кроме того, 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 универ

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинен-

ных, 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 регуля

тивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

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 ка-

честв, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность 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 распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 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 вно-

сить 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, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых дина

стий 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). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (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 объемные изде-

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учите

лем 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; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,образцу и доступным заданным услови-

ям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной худо

жественно-эстетической информации;  

- воплощать этот образ в материале. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

1.2.13. Физическая культура 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-

роприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической куль-

турой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой дея-

тельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

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

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с уче

том своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равно-

весие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ющих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и фи

зической подготовленности; 

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

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять организующие строевые команды и 

приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

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 ком

бинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;выполнять тестовые нормативы по физической подготов

ке;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 ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии 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 преем ственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников науровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 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 

образовательных отношений. В частности, 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 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 осознанном освоении опор-

ной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб-

ном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательнойдеятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обу-

чающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– Смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стрем-

ления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их со-

циальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах свое-

го успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любозна-

тельность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на осно-

ве 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 
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оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образо-

вания. 

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 возрастнойпериодизации развития — в форме 

возрастно-психологического 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. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-

кать 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 ис-

точников; 

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результа-

ты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному  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 итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательнойдеятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в 

себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровненачального общего образования к опорной системе знаний 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 данномуровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

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

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

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета  (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и 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. 

Портфолио обучающегося   как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит Портфолио обучающегося (далее Портфолио). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педаго-

гических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом матери-

алы Портфолио должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организа-

ции. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

- По русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей и т. п. 

- По математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели и др. 

-По окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью и т. п. 

- По музыке, изобразительному искусству — иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества и т. п. 

- По технологии — продукты собственного творчества, творческие работы и т.п. 

- По физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладе-

ния универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учетом основных результатов начального общего  образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка эффективности деятельностми школы проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной ррограммы начального общего образования с учётом результатов мониторинговых исследований разно-

го уровня (федерального, регионального, муниципального), условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; особенностей контингента обучающихся. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизован-

но разработанный инстраментарий, формой оценки деятельности является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успе-

ваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов  учитывается готовность к решению учебно-практических и учеб-

но-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов де-

ятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний 

об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования; результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
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формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего 

уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для приня-

тия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характе-

ристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых ре-

зультатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации осуществляется в ходе: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - программа формиро-

вания универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положен-

ного 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 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 спе-

циально 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. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализа-

ции. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудни-

чать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

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 обще-

ства; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внима-

ния к людям, готовности к  сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать ре-

шения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этиче-

ских чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художествен-

ной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-

зицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
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формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного опти-

мизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, позна-

вательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалан-

сированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литера-

турное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обу-

чающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский 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 планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». 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 со-

держания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрываю-

щих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным сред-

ством организации понимания авторской позиции,  отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение», 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 пережи-

вания 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 по-

зиций, 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 обу-

чающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтакси-

са; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера;  

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности дет-

ской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика (с интегрированным содержанием информатики). При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-

ских. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников  формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач;  
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различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации,представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, со-

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Смоленскую область, г. Смо-

ленск; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного приро-

досообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости  здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

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

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой при-

роды на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регу-

лятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и мо-

делирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 
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является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые тре-

бования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искус-

ства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

лерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют разви-

тию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и позна-

нию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и обще-

ства, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художе-

ственные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува-

жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль-

турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение клю-

чевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 
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значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвое-

ния в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходи-

мую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внут-

реннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

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

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

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организа-

ции предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая сту-

пень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спор-

те; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррек-

тивы в интересах достижения общего результата). 

2.1.3.  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учебе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной де-

ятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых 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-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 

к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая само-

стоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщен-

ные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее 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 ис-

пользовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее спе-

циально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обу-

чающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  
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Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравствен-

но-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним от-

носятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и по-

следовательности 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 учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня 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 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 том числе решение практических и познавательных задач с использованием обще-

доступных 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 действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

-  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 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 учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-

ных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных дей-

ствий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой нор-

ме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в  которой происхождение и развитие каждого вида учеб-

ного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близко-

го взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются позна-

вательные действия ребенка. 
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельно-

сти, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные си-

туаций  и поступки героев ху-

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

1Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, бла-

годарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре, груп-

пе.  

 

2 класс 1.Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

1.Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

 

 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учите-

ля, самим задавать вопро-

сы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информа-

цию для  выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учеб-

нике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные  простые 

выводы 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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мать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

необходимость выполне-

ния различных задания в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условия-

ми выполнения, результа-

том действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: 

определять его цель, пла-

нировать алгоритм его 

выполнения, корректиро-

вать работу по ходу его 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

выполнения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополни-

тельных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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виде. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Мате-

матика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пере-

вод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, произ-

вольные и осознанные 

устные и письменные вы-

сказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы кон-

троля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) ат-

тестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- диагностическая  контроль-

ная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, кон-

курсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной дея-

тельности 

- творческий отчет 

- посещение уроков по программам 

наблюдения 

 - портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются  

учителем на основании следующих общих подходов:   

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам.   

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

При выборе задачи учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) со 

следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке . 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-

символическое действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагается ряд 

заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае 

ученики решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. 

А это является важным шагом учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием служат коммуникативные действия, которые 

должны обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия контроля, проводятся самопроверки и 

взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 
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стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми составляются правила проверки 

текста, определяющие алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и результат выполняемой операции, практически все 

учащиеся без дополнительной помощи успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание учеником 

выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его 

содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с опорой на правило, представленное на 

карточке в виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний 

алгоритм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности, 

усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, 

которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в начальной 

школе у учащихся универсальные учебные действия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную 

деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах.  

Личностные универсальные учебные действия 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант  

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом 

обучюащиеся должны чётко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение 

в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. Для при-

мера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат 

действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся вписать в предложения пропущенные слова 

«Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске 

варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «За-

дание было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что че-

го-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» 

– обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). 

Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат 
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действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель 

зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучающихся 

без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В даль-

нейшем это задание исключает присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 
Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после беседы о чувстве радости, пишет окончание 

предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется соци-

ально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение . 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, вызванным восприятием произведений искус-

ства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Ле-

витана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня свет-

лая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло 

лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и 

ожидание тепла, которого еще немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет 

настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык . 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и 

«нет». 
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Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем постепенно можно переходить к абстрактным поня-

тиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3]. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, сравнивать произведения и героев. 

– Прочтите фамилии авторов. 

– Прочтите название стихотворения. 

– Рассмотрите иллюстрации.  

– Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают пропущенные слова. 

– Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего? 

– Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 

 Учебная дисциплина: литературное чтение . 

 В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда 

хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как 

можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся об-

щаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, договариваться, уважать мнение других това-

рищей, находить сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с 

линией, изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. 

Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 

маршрута. После выполнения задания дети меняются ролями. 
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Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание.  

 

Диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий: 

(на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

 

Оцениваемые УУД Вид диагности-

ки 

Цель диагностики Возраст обу-

чающихся 

Диагностический инструмен-

тарий 

Личностные УУД 

действия, направленные на 

определение своего отноше-

ния к поступлению в школу и 

школьной действительности; 

действия, устанавливающие 

смысл учения. 

вводная выявление сформированности 

внутренней позиции школьни-

ка, его мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о школе» (мо-

дифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) Промежуточная Выявление предпочтений заня-

тий в коллективе и дома 

8 лет 

Действие смыслообразова-

ния, устанавливающее зна-

чимость познавательной дея-

тельности для ребенка; ком-

муникативное действие — 

умение задавать вопрос. 

вводная выявление развития познава-

тельных интересов и 

инициативы школьника. 

6,5 лет Проба на познавательную ини-

циативу «Незавершенная сказка» 

Промежуточная Выявление динамики развития 

позн. интересов 

7 лет Тот же, другая сказка 

Итогов. 8 лет Тот же, другая сказка 

действия, направленные на 

определение своей позиции в 

отношении социальной роли 

ученика и школьной дей-

ствительности; действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Промежуточная выявление сформированности 

Я-концепции и самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 лет 

Методика «Кто Я?» (модифика-

ция методики М. Куна) 

личностное действие само-

определения в отношении 

эталона социальной роли 

«хороший ученик»; регуля-

тивное действие оценивания 

своей учебной деятельности. 

Итоговая выявление рефлексивности са-

мооценки школьников в учеб-

ной деятельности. 

10,5-11 лет Рефлексивная самооценка учеб-

ной деятельности 

Действие смыслообразова-

ния, установление связи 

между содержанием учебных 

вводная определение уровня сформиро-

ванности учебно-

познавательного интереса 

7лет Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по 

Г.Ю. Ксензовой) 
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предметов и познавательны-

ми интересами обучающихся. 

школьника. 

Промежуточная Выявление динамики 8 лет 

Итоговая 10 лет 

Действие смыслообразова-

ния, направленное на уста-

новление смысла учебной 

деятельности для школьника. 

Итоговая выявление мотивационных 

предпочтений школьников в 

учебной деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

личностное действие само-

оценивания (самоопределе-

ния), регулятивное действие 

оценивания результата учеб-

ной деятельности. 

вводная выявление адекватности пони-

мания учащимся причин успе-

ха/неуспеха в деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха (Ре-

флексивная оценка — каузальная 

атрибуция неуспеха) Итоговая То же 9-10 лет 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

Действия нравственно-

этического оценивания — 

выделение морального со-

держания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как 

основания построения меж-

личностных отношений. 

Промежуточная выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку усвоения нор-

мы взаимопомощи 

Действия нравственно-

этического оценивания, учет 

мотивов и намерений героев. 

вводная выявление ориентации на моти-

вы героев в решении моральной 

дилеммы (уровня моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. 

Пиаже, 2006) 

Действия нравственно-

этического оценивания, уро-

вень моральной децентрации 

как координации нескольких 

норм.  

Итоговая выявление уровня моральной 

децентрации как способности к 

координации (соотнесению) 

трех норм: справедливого рас-

пределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе прин-

ципа компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. 

Пиаже) 

Действия нравственно-

этического оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление усвоения нормы вза-

имопомощи в условиях мораль-

ной дилеммы.  

7-10 лет Моральная дилемма (норма вза-

имопомощи в конфликте с лич-

ными интересами) 

выделение морального со-

держания действий и ситуа-

ций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени дифферен-

циации конвенцио 

нальных и моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени поступок» (диф-

ференциация конвенциональных 

и моральных норм по Э. Турие-
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лю в модификации Е.А. Курга-

новой и О.А. Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

Умение принимать и сохра-

нять задачу воспроизведения 

образца, планировать свое 

действие  

вводная выявление развития регулятив-

ных действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора из кубиков  

регулятивное действие кон-

троля. 

Промеж. выявление уровня сформиро-

ванности внимания и само-

контроля. 

8-9 лет Проба на внимание (П.Я. Галь-

перин и С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня разви-

тия регулятивных действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические наблюдения 

прил. 1 

Познавательные УУД  

логические универсальные 

действия. 

вводная выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного мно-

жества. 

6,5-7 лет Построение числового эквива-

лента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж. Пиаже, А. Ше-

миньска) 

Знаково-символические по-

знавательные действия, уме-

ние дифференцировать план 

знаков и символов и пред-

метный план. 

вводная выявление умения ребенка раз-

личать предметную и речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на определение количе-

ства слов в предложении (С.Н. 

Карпова) 

Знаково-символические дей-

ствия — кодирование (заме-

щение); регулятивное дей-

ствие контроля. 

Вводная выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 

помощью символов. 

6,5 -7 лет Методика «Кодирование» (11й 

субтест теста Д. Векслера в вер-

сии А. Ю. Панасюка) 

Прием решения задач; логи-

ческие действия. 

Промеж 

итогов 

выявление сформированности 

общего приема решения задач. 

7-10 лет Диагностика универсального 

действия общего приема реше-

ния задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

моделирование, познаватель-

ные логические и знаково-

символические действия. 

Промеж. определение умения ученика 

выделять тип задачи и способ 

ее решения. 

7-9 лет Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 
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коммуникативные действия. вводная выявление уровня сформиро-

ванности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» Пиаже. 

коммуникативные действия. Промеж 

Итогов. 

выявление сформированности 

действий, направленных на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и др.)  

коммуникативные действия. вводная выявление уровня сформиро-

ванности действий по согласо-

ванию усилий в процессе орга-

низации и осуществления со-

трудничества (кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» (Г.А. Цу-

керман). 

Коммуникативно-речевые 

действия. 

Промеж. 

итогов.  

выявление уровня сформиро-

ванности действия по передаче 

информации и отображению 

предметного содержания и 

условий деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к дому» (моди-

фицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»). 

 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут 

почувствовать себя равноправными участниками образовательных отношений. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая зна-

ния, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, направить их действия. Главным на 

уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к 

учению. Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и 

старших классах. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматри-

ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предпо-

лагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность ре-

гуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и само-

оценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социаль-

но значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылка-

ми возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность арактеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-

ность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, вообра-

жения.  

Интеллектуальная готовность  к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-
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текстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее еди-

ницы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании сохранении цели, спо-

собности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в со-

ответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образова-

ния с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные пре-

подаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориента-

цией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интел-

лектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к пла-

нируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формиро-

ванием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные универсаль-

ные учебные действия и 

его личностные результа-

ты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания  Типовые диагностические 

задачи  

Предшкольная ступень 

образования (6,5–7 лет) 

Типовые диагностические 

задачи 

Начальное образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
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Внутренняя позиция 

школьника  

· положительное отношение к школе; 

· чувство необходимости учения, 

· предпочтение уроков «школьного» типа уро-

кам «дошкольного» типа; 

· адекватное содержательное представление о 

школе; 

· предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

· предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) (Нежно-

ва Т.А. Эльконин Д.Б. Вен-

гер А.Л.) 

  

  

 

Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность 

регулятивный компонент 

  

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

 Рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах хорошего 

ученика; 

 осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех 

с усилиями, трудолюбием, старанием 

  Методика «10 Я» (Кун) 

  

  

Методика «Хороший уче-

ник» 

  

  

  

  

  

  

  

 

Методика каузальной атри-

буции успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной дея-

тельности  
 Сформированность 

познавательныхмотивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированность социальных мотивов; 

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» (модифи-

цированный вариант) 

(Нежнова Т.А. Эльконин 

Д.Б. Венгер А.Л.) 

  

Шкала выраженности учеб-

но-познавательного интере-

са (по Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации 
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деятельность, быть полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В таблице 

приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформирован-

ности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь ча-

стично. Включаясь в работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие промежу-

точные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не мо-

жет выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о том, что он со-

бирается делать или сделал 

Принятие практической задачи Принимает и выполняет только практические за-

дачи (но не теоретические), в теоретических за-

дачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретиче-

ских задач не может осуществлять целенаправ-

ленных действий 

Переопределение познавательной 

задачи в практическую 

Принимает и выполняет только практические за-

дачи, в теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в про-

цессе решения практической задачи; в отноше-

нии теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие познавательной цели Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется тре-

бование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не подменяя практиче-

ской задачей и не выходя за ее требования), чет-

ко может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение практической за-

дачи в теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, са-

мостоятельно формулирует познавательную цель 

и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую 

задачу объясняет отсутствие адекватных спосо-

бов; четко осознает свою цель и структуру 
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найденного способа 

Самостоятельная постановка учеб-

ных целей 

Самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного ис-

следования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, доста-

точная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию  

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других уче-

ников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного вни-

мания 

Контроль носит случайный непроизвольный ха-

рактер, заметив ошибку, ученик не может обос-

новать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное направле-

ние действия; сделанные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный кон-

троль на уровне произ-

вольного внимания 

Ученик осознает правило контроля, но одновре-

менное выполнение учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик исправляет и объяс-

няет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после ре-

шения ученик может найти и исправить ошибки, в много-

кратно повторенных действиях ошибок не допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне произвольно-

го внимания 

В процессе выполнения действия ученик ориен-

тируется на правило контроля и успешно исполь-

зует его в процессе решения задач, почти не до-

пуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учениками, при решении новой за-

дачи не может скорректировать правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный ре-

флексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя обна-

руживает неадекватность способа и пытается вве-

сти коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняют-

ся безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия новым услови-

ям 

Актуальный рефлек-

сивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызван-

ные несоответствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит коррективы в способ дей-

ствия до начала решения 

 

Уровни развития оценки 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни само-

стоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного занижения), не воспри-

нимает аргументацию оценки; не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспек-

тивная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может оце-

нить своих возможностей перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить действия других уче-

ников 

Неадекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее ре-

шения, однако при этом учитывает лишь факт то-

го, знает ли он ее или нет, а не возможность из-

менения известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекват-

ная прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с по-

мощью учителя оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность 

или невозможность решить стоящую перед ним задачу, опи-

раясь на анализ известных ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может само-

стоятельно оценить свои возможности в ее реше-

нии, учитывая изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и  способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект  

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  
 

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, со-

держащейся 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 за-

дачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние 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, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-

ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чте-

ние целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний 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 сред-

ство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложе-

ний с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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 неболь-

ших 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. Различе-

ние мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики зву-

ка: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разде-

лительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние 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. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Мор

фологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 

и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существи

тельных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

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 ин-

тонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависи-

мости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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 уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложе

ния с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звуча-

щей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-
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нию. 

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 читаю-

щего 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 помо-

щью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформ-

лению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-

тать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять от-

веты по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справоч-

ники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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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, подроб-

ный 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 вы-

сказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тек-

сте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими прие-

мами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизве-

дение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само-

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, анто-

нимов, 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 учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драмати-

зация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установ-

ление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемента-

ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Примерная тематика. (УМК «Школа XXI века») 

1 класс 

Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; 

о дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок  

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В.     Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. 

Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму  

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. 

Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, И.Бутмин, Е.Пермяк. 



99 

Мир Родной природы  

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. При-

швина, Г. Скребицкого, М. Михайлова, В. Белова, Г.Цыферов, С.Чёрный, И.Соколов-Микитов, И.Шевчук, Л.Толстой, В.Бианки, 

Э.Машковская. 

О наших друзьях-животных  

Стихи, рассказы, сказки: М.Михайлов, В.Сутеев, А.Блок, Е.Чарушин, А.Барто, Н.Сладков, С.Михалков, И.Мазнин, Ю.Коваль, Дж.Родари. 

О тебе, моя Родина  

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А.Плещеев. 

 

2 класс 

Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и то-

вариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева, 

Народная мудрость: песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей: произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Но-

сова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало... : произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребиц- кого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, 

Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится...: произведения фольклора; произведения Н. Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-

Микитова, Г. Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний : произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. 

Произведения о животных (О братьях наших меньших): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К. Ушинского, В. 

Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки : сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) : произведения фольклора, Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Во-

ронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная...: произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. 

Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса...) : русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. 

Перро. 

 

3 класс 

Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. 

д.). 

  Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», 

«Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и 
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Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»).    

Басни. Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

 Произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), «Сказка о царе Салтане…», стихи («Вот север, тучи нагоняя…», «Зим-

ний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский «Сказки Пушкина». 

 Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою Зимою…»; А. Майков «Осень», А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка их окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; С.Д.  Дрожжин «Привет», 

«Зимний день».  

 Произведения Л.Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

 Произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…»; К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

 Произведения А.П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Стихи о берёзе» (от-

рывки), «Берёза», «Бабушкины сказки».   

Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель».  

Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». 

К.Г.Паустовский «об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей. Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э. Сетон-

Томпсон «Чинк» (в сокращении). 

 

4 класс 

Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключе-

ниях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни  «Иван царевич и Серый волк». Русская народная сказка Былина 

«Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы (И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; 

Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха») 

В.А. Жуковский (Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание») 

А.С. Пушкин («Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».  

Писатели о поэте ( И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний») 

М.Ю. Лермонтов («Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс») 

П.П. Ершов  («Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении)) 
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В.М. Гаршин («Лягушка-путешественница») 

Н.Г. Гарин-Михайловский («Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей (М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Де-

ти года») 

Мифы народов мира  

Древнегреческие мифы  («Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение») 

Книги Древней Руси («Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», 

«Поучение Владимира Мономаха») 

Л.Н. Толстой  («Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь») 

А.И. Куприн («Скворцы») 

А.А. Блок: «Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт: «Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи».  И.А. Бунин :  «Гаснет вечер, даль синеет...», 

«Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак :«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий :   «Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны (В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста») 

Н.М.Рубцов  («Берёзы», «Тихая моя родина») 

С.В. Михалков (.«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало») 

Юмористические произведения (Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания») 

Очерки  (А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки») 

Путешествия. Приключения. Фантастика  (Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. 

Найдёнова. «Мой друг») 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. (УМК «Школа России») 

Жили-были буквы   
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – 

«автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 

чтении. Обучение чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы   

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».  

Апрель, апрель! Звенит капель   
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание.  

И в шутку и всерьез   
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя».  

Я и мои друзья   
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 

А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.Вводятся понятия – 

«поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.  

О братьях наших меньших   
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 КЛАСС  

Самое великое чудо на свете   
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.  

Устное народное творчество   
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о 

животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень    
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 

«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 

утро».  

Русские писатели   

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших   

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и 

утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов   
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 

 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  

3. Д. Хармс. «Что это было?»;  

4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  

5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

6. А. Введенский. «Ученый Петя Люблю природу русскую.  

Зима   



103 

 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. 

Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». Писатели – детям (17 ч) Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья   
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее».  

И в шутку и всерьез   
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»;  

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»  

5. Г. Остер. «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран   

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горо- шине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Внеклассное чтение   

 

3 КЛАСС 

 Самое великое чудо на свете    

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество   

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и 

серый волк»).  

Поэтическая тетрадь 1   
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».  

Великие русские писатели   
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).  

Поэтическая тетрадь 2    

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 

К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).  

Литературные сказки   
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Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). 

В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  

Были-небылицы   

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь 1   

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 

(«Черемуха»).  

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится».  

Поэтическая тетрадь 2   

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 

Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  ) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые 

слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  

По страницам детских журналов   

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются 

легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).  

Зарубежная литература   

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

Внеклассное чтение   

 

4 КЛАСС  

Былины. Летописи. Жития   

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики   

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь   

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. П. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

Литературные сказки   
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В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе».  

Делу время — потехе сейчас   

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел».  

Страна детства   

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».  

Поэтическая тетрадь   

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; 

М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».  

Природа и мы   

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь   

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка».  

Родина   

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  

Страна Фантазия   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Зарубежная литература (16 ч) Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

2.2.2.3 Родной язык 

4 класс 

Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 

Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание 

глаголов. Глагол в предложении. Наречие. 

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. 

Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

4 класс 

Расскажу вам сказку… Люблю природу русскую…Русские писатели детям. Б. Житков, А.Волков, Б.Заходер. Русские писатели детям. 

А.Куприн, М.Зощенко, Л.Пантелеев. 

Русские писатели детям. Н.Сладков, И.Соколов – Микитов, К.Паустовский. 

Страна детства. Произведения Н.Носова. Произведения В.Драгунского. 

Страна детства. Произведения С.Михалкова. 
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Люблю природу русскую… О братьях наших меньших.  Е.Чарушин, В. Бианки. 

О братьях наших меньших. В.П.Астафьев, М.Пришвин. Суровые военные годы. В.Катаев. 

Суровые военные годы. Л.Кассиль. Скоро лето. 

 

2.2.2.5  Иностранный язык (английский) (Сычевская школа) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– 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 на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо-

димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 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  языка. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 

объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова .Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение конверсия  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным составным именным и составным глагольным  сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени Предложения с оборотом . Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами .Сложноподчинённые 

предложения . 

Правильные и неправильные глаголы .Неопределённая форма глагола. Глагол-связка. Модальные глаголы. Глагольные конструкции 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные неопределённые  

Наречия времени Наречия степени  
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдель-

ных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержа-

ние 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, ан-

тонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; под-

держивать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Иностранный язык (немецкий) (Филиал Гоголевская школа, Филиал Долгонивская школа) 

В курсе  немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 
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 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой ре-

зультат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языко-

выми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвя-

зи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью фор-

мирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использова-

нием 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 до-

машнее 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 домаш-

ние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной иг-

ры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств те-

лекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персо-
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нажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 
В русле чтения. Читать: 
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо-

димую 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 
Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив-

ный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость глас-

ных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изо-

лированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объ-

ёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова 

(das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуе-

мым (Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. Пред-

ложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение суще-
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ствительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. 
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с неко-

торыми литературными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведе-

ния, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; опознавать грамматические явления, отсут-

ствующие в родном языке, например артикли. 
Обще учебные умения и 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, анто-

нимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; под-

держивать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе фор-

мирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом плани-

ровании. 
 

 

2.2.2.6. Математика  

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление 

на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 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). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 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. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и под-

ключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение без-

опасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образова-

тельными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир  

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, срав-

нительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Осо-

бенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни челове-

ка. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
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родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас-

тения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Живот-

ные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот ве-

ществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Прави-

ла поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважитель-

ное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каж-

дого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и ка

чествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-
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милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Госу-

дарственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове-

дения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное бла-

гополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты че

рез Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культу-

ре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достоприме-

чательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исто-
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рические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержа-

тельно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающих-

ся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

представлена модулем «Основы православной культуры» и модулем «Основы мировых религиозных культур». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Основатели мировых религий. Священные книи религий мира. Хранители предания в ре-

лигиозных традициях мира. Добро и зло. Нравственные заповеди в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-
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оружения. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святы-

ни. Праздники и календари. Милосердие и взаимопомощь. Долг и ответственность. Семья. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Наблюдение за природой. В гостях у Золотой осени. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Художник и зрители. Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать.  Узор на крыльях. Красивые рыбы. Украшение птиц. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя чело-

век. Мастер Украшения помогает сделать праздник.  Постройки в нашей жизни. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внут-

ри. Строим город. Все имеет свое строение. Постройка предметов. Город, в котором мы живем.  Город, в котором мы живем. Совместная ра-

бота трех Братьев-Мастеров. 

Сказочная страна. Создание панно. Разноцветные жуки. Весенний день. Урок любования. Умение видеть. Времена года. Здравствуй, 

лето! Искусство народов мира.  

«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над способам выражения в искусстве чувств человека, на ху-

дожественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

Как и чем работают художник? 

Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. Поляна цветов. Белая и чёрная краски. Природная стихия. Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. Осенний лес. Выразительные возможности аппликации. Создание в технике аппликации коврика. 

Выразительные возможности графических материалов. Зимний лес. Тушь. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Лепка из пластилина. Животное  родного края. Выразительные возможности бума-

ги. Конструирование. Игровая площадка. 

Для художника любой материал может стать выразительным. Обобщение темы. Праздничный город. 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность.  Изображение животного. Изображение и фантазия. Рисование по представлению. Сказочное несуществу-

ющее животное. Украшение и реальность. Рисование по представлению. Веточка с инеем или паутинка с капелькой росы. Украшение и фан-

тазия. Украшение заданной формы. Кокошники. Постройка и реальность. Конструирование из бумаги Морской аквариум. Изображение и 

фантазия. Рисование фантастического здания. Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. Конструирование 

елочных игрушек. 

О чём говорит искусство.  

Характер изображаемых животных. Создание яркого образа животного. Выражение характера изображаемых животных. Рисование по 

памяти. Любимая кошка. Выражение характера человека в живописи и графике.  Рисование по представлению. Женский образ. Выражение 

характера человека в изображении. Мужской образ. Выражение характера человека в изображении.  Сказочный образ.  Образ  человека и его 

характер, выполненные в объеме. Сказочные персонажи, противоположные по характеру. Работа с пластилином. Изображение природы в 

разных состояниях. Рисование по представлению. Контрастные состояния моря. 

Выражение характера человека через украшение. Украшение заготовок мужского оружия или женских украшений. Выражение наме-

рений через украшение. «Морской бой Салтана и пиратов».Рисование по представлению. Здание для сказочного героя.  

Как говорит искусство .  
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Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Угасающий костер на фоне ночного неба. Цвет 

как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  Рисование по памяти и впечатлению. Изображение весенней земли. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Рисование по представлению. Изображение весенних ручьев на фоне земли. Линия как средство выраже-

ния: характер линий. Рисование по впечатлению. Изображение ветвей с определенным характером и настроением. Ритм пятен как средство 

выражения. Аппликация. Создание изображения ритмично летящих птиц. Пропорции выражают характер. Лепка из пластилина. Образы жи-

вотных с разными характерами пропорций. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности.  Создание коллективного пан-

но. Весна. Шум птиц. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина и глины. Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза при помощи гу-

аши на листе бумаги. Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка « Платок для своей мамы». Обои и шторы у тебя дома. Рисо-

вание с помощью трафарета. Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. Открытки. Изготовление объёмной открытки. Труд художника для твоего дома. Изоб-

ражение при помощи рисунка самой красивой вещи в доме. 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания. Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бу-

маги парка, сквера. Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при помо-

щи туши и палочки. Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом аппликации. Удивительный транспорт. Изготовление про-

екта фантастической машины. Труд  художника на улицах твоего города. Изготовление проекта улицы города. 

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Изображение  самого интересного в цирке. 

Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы.Театральные маски. Изготовление эскиза маски. Театр кукол. Изготовление го-

ловы куклы. Театр кукол. Изготовление костюма куклы.Художник в театре. Изготовление эскиза декора. Художник в театре. Изготовление  

макетов декораций. Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. Праздник в городе Изготовление проекта нарядного 

города к празднику масленица. Школьный карнавал 

Художник и музей. 

Музей в жизни города Изготовление проекта интерьера  музея.Картина-натюрморт Изображение предметов объемной фор-

мы.Рисование натюрморта. Рисование пейзажа. Картина-портрет. Рисование портрета. Картины исторические и бытовые. Рисование на тему 

”Мы играем”. Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из пластилина. Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ. Каждый человек – художник! 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народные праздники. Народные 

праздники. 

Древние города нашей Земли 
Родной угол. Древние соборы. Города русской земли. Древнерусские воины – защитники 

Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах  

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Евро-

пейские города Средневековья. 
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Многообразие художественных культур в мире. 

Как говорит искусство. 
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира . 

 

2.2.2.10. Музыка 

И муза вечная со мной! Музыкальный  хоровод. Музыкальные произведения разных композиторов. Повсюду музыка слышна. Мело-

дия-душа музыки. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука. Азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. Зву-

чащие картины. Садко. Из русского былинного сказа. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинайся торжество. Рождественские праздни-

ки.. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. Баба Яга-русская народная сказка. У каждого свой музыкальный  инструмент. Мамин 

праздник. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня. Звучащие картины. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опе-

ра-сказка. Ничего на свете лучше нет. Народные игры. 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия! Музыкальные инструменты. (аккордеон). Природа и музыка.  

Прогулка. Звучащие картины. Танцы. Танцы. Танцы. Эти разные марши. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. «День, полный собы-

тий». Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. Жанр молит-

вы. Рождественские праздники. Музыка на новогоднем празднике. Оркестр русских народных инструментов. Фольклор – народная муд-

рость. Музыка в народном стиле. Праздники русского народа. Масленица. Встреча весны. Детский музыкальный театр. Балет на сказочный 

сюжет, песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и балетов. Опера «Руслан и Людмила». Жанр симфонической сказки. В кон-

цертном зале. Музыкальные образы сюиты «Картинки с выставки». Мир музыка Моцарта. Интонация. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Песня, танец, марш в музыке Кабалевского. Жанр инструментального концерта. Мир музыки Прокофьева и Чайковского. 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Виват, 

Россия! Наша слава – Русская держава. Образы защитников Отечества музыки. Образы утренней природы в музыке. Портрет музыки. В 

каждой интонации спрятан человек. Детские образы. Образы вечерней природы. Обобщение темы  «День, полный событий». Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Древнейшая песня материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли русской: княгиня Ольга, князь Владимир. О России петь – что стремиться в храм. Музыка на 

новогоднем празднике. Жанр былины. Певцы русской старины. Сказочные образы музыки. Народные традиции и обряды. Масленица. Опера 

«Руслан и Людмила» М. Глинка Опера К. Глюка «Орфей и  Эвридика» Опера Римского Корсакова «Снегурочка» Образ царя Берендея Опера 

Римского-Корсакова «Садко» Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П.И.Чайковского. Мюзикл как жанр легкой музыки. Жанр 

инструментального концерта. Выразительные возможности флейты и скрипки. Жанры музыки: симфоническая сюита. Симфония №3 

(«Героическая») Л.Бетховена Мир Л.Бетховена Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодии. Сходства и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Мир композитора Г.В.Свиридов и С.С.Прокофьев. Прославим радость на земле.  

Приют, сияньем муз одетый… Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  

Россия – Родина моя. Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, звуком на душу навей. Как сложили песню. Зву-

чащие картины. Ты откуда, русская, зародилась музыка? Я пойду по полю белому… На великий бой собралася Русь! 

О России петь – что стремиться  в храм… Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество 

и торжеств.  Ангел вопияше.  Родной обычай старины. Светлый праздник.  

День, полный событий. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 



120 

Зимнее утро. Зимний вечер.Ч то за прелесть, эти сказки! Три чуда.. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-чародей.. Народные праздники (Троица). В концертном зале . 

Музыкальные инструменты…Вариации на тему рококо. Старый замок 

Счастье в сирени живет… Не молкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра 

В музыкальном театре.. Опера «Иван Сусанин»: бал в замке польского короля (II действие) 

За Русь мы все стеной стоим… (III действие).. Сцена в лесу (IVдействие). Исходила младешенька.. Русский Восток. Сезам, откройся! 

Восточные мотивы 

Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии.. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…Прелюдия. Исповедь души. Революци-

онный этюд. Мастерство исполнителя 

В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты.Музыкальный сказочник 

 

2.2.2.11. Технология 

Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. Природный материал. «Аппликация из листьев». Пласти-

лин. Аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Пластилин. Изделие «Мудрая сова». Растения. Изделие: «Получение и сушка семян». 

Растения. Проект «Осенний урожай».  Изделие «Овощи из пластилина». Бумага. Изделие: закладка из бумаги. Насекомые. Изделие «Пчелы 

и соты». Домашние животные. Изделие: «Котенок». Такие разные дома. Изделие: « Домик из веток». Новый год. «Украшаем класс к новому 

году». Украшение на елку. Украшение на окно. Новогодние гирлянды. Посуда.  Проект «Чайный сервиз». Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Свет в доме. Изделие: « Торшер». Мебель. Изделие: «Стул». Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток». Учимся шить. Изделия: «За-

кладка с вышивкой». Учимся шить « Медвежонок». Передвижение по земле. Изделие: «Тачка». Вода в жизни человека. «Проращивание се-

мян», «Уход за комнатными растениями». Питьевая вода. Изделие: «Колодец». Передвижение по воде. Оригами «Кораблик из бумаги». Ис-

пользование ветра. Изделие: «Вертушка». Полеты птиц. Изделие: «Попугай». Полеты человека. «Самолет». Способы общения. Изделия: 

«Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. Правила движения. Составление маршрута безопасного движения от дома до шко-

лы.  

Давайте познакомимся. Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 

Человек и земля 

Земледелие. «Выращивание лука». Посуда. Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». Работа с пластилином. «Съедобные и 

несъедобные грибы». «Плоды лесные и садовые». Работа с пластичными материалами (тестопластика) Магнит из теста Проект «Празднич-

ный стол». Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше. Народные промыслы. Го-

родец. Аппликационные работы. Разделочная доска «Городецкая роспись. Народные промыслы. Дымка. Работа с пластилином. Дымковская 

игрушка. Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами. Матрешка из картона и ткани. Работа с пластилином. Рель-

ефные работы. Пейзаж «Деревня». Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. «Домашние животные». Игрушка «Лошадка». 

Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. Композиция «Курочка из крупы». Работа с бумагой. Конструирование. Про-

ект «Деревенский двор». Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Композиция «Изба». В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. «Наш дом». Домовой. Работа с различными материалами. Ёлочные игрушки из яиц. Внутреннее убранство избы. 

Лепка. Композиция «Русская печь». Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. Коврик. Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном. Конструирование. Стол и скамья. Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. Композиция 
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«Русская красавица». Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Костюмы Ани и Вани. Работа с ткаными материалами. 

Шитье. Кошелек. Оформление изделий вышивкой. «Тамбурные стежки», «Салфетка».  

Человек и вода  
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Композиция «Золотая рыбка». Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум». Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Композиция «Русалка». 

Человек и воздух  
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание Оригами «Птица счастья». Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

Ветряная мельница. Использование ветра. Работа с фольгой. Флюгер 

Человек и Земля 

Архитектура. Изделие «Дом» Городские постройки. Изделие «Телебашня». 

Парк. Изделие «Городской парк» 

Детская площадка. Изделие: проект «Детская площадка». Ателье мод. Изделие «Стебельчатый шов». Аппликация из ткани. Изделие 

«Петельный шов, украшение фартука». Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». Вязание. Изделие: воздушные петли. Одежда для карнава-

ла. Изделие «Кавалер, дама». Бисероплетение. Изделие: браслетик «Цветочки». Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. Конструиро-

вание. Изделие: весы. Фруктовый завтрак. Изделие: фруктовый завтрак. Работа с тканью. Колпачок для яиц. Изделие: цыплята. Кулинария. 

Изделие: бутерброды 

Сервировка стола. Салфетница. Изделие: салфетница. Магазин подарков. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Лепка. 

Изделие: брелок для ключей. 

Работа с природными материалами. Золотистая соломка. Изделие: золотистая соломка. 

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. Изделие: упаковка подарков. 

Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование. Изделие: фургон «Мороженое». 

Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик, автомобиль. Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик, 

автомобиль.   

Человек и вода 

Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование. Изделие: мост. 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование. Проект: „Водный транспорт“, „Яхта“. Океанариум. Работа с текстильными ма-

териалами. Шитьё. Изделие: осьминоги и рыбки. Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. Конструирование. Изделие: 

фонтан. Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. Конструирование.  

Человек и воздух  
Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Изделие: птицы. 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Изделие: птицы. 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. Изделие: вертолёт «Муха». Украшаем город. Работа с различ-

ными материалами. Изделие: композиция «Клоун». Украшаем город. Работа с различными материалами 

Изделие: композиция «Клоун». Проект «Моё творчество» 

Человек и земля 
Вагоностроительный завод. «Ходовая часть (тележка)», «Пассажирский вагон» 
Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка». Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка». Автомобильный завод. Из-
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делие «КамАЗ». Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Стороны медали». Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Медаль». Фа-

янсовый завод. Изделие «Основа для вазы». Фаянсовый завод. Изделие «Ваза». Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». Швейная фабрика. 

Изделие «Новогодняя игрушка». Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений». Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картош-

ка». Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье». Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 

. Бытовая техника. Изделие «Абажур». Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной клумбы» 

Человек и вода 
Водоканал. Изделия «Фильтр для воды», «Струемер». Порт. Изделие «Канатная лестница». Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 

Человек и воздух 
Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет». Ракета-носитель. Изделие «Воздушный змей». Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный шар». 

 

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 и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых 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. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 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; ведение мяча; 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; 
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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 координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 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 

нагрузокв 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. 
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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. 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализо-

вать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Сычевская школа находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образова-

ния, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучаю-

щихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные уста-

новки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания пока-

зывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники, их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает МБОУ Сычевская школа, 

обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для взрослых; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 

педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы взрослых и детей; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МБОУ Сычевская школа находится в п. Турковского торфопредприятия. Школу посещают учащиеся окрестных деревень (Барсуки, Сычев-

ка, Колосовка, Снеберка, Троицкое, Родьковка, Уймовка). Для учащихся организован подвоз. МБОУ Сычевская школа имеет два филиала: 

Филиал Долгонивская школа, расположенный в пятнадцати километрах, и Филиал Гоголевская школа, который находится в двадцати двух 

километрах от основной школы. Школа малокомплектная, этим объясняется разновозрастной состав школьного актива. Наша школа функ-

ционирует более пятидесяти лет, имеет свои устоявшиеся традиции, которые поддерживаются как коллективом учителей, так и учащимися: 
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линейки, посвященные Дню знаний и Последнему звонку, поздравление педагогов в День учителя, новогодние утренники, праздники, по-

свящённые Дню защитники Отечества и международному женскому дню 8 Мата, «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жителей, заселяющих близлежащие деревни. В микрорайоне школы в основном 

проживают семьи с низким уровнем дохода, иногда не имеющие постоянного заработка, так как в нашей местности очень трудно найти по-

стоянную работу. В основном это полные семьи. 

В микрорайоне школы имеются Барсуковская сельская библиотека, Турковский сельский дом культуры. Барсуковская сельская библиотека 

регулярно проводила библиотечные конкурсы для учеников нашей школы. Сотрудники Турковского сельского дома культуры помогают 

проводить общешкольные праздники. 

В 2020/21 учебном году в школе работают кружки от районной Детской школы искусств, Детско-юношеской спортивной школы. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Сычевской школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного мероприятия является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных мероприятий отсутствует соревновательность между классами, поощряется межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках любых детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ Сычевской школы видит своих выпускников как высоконравственных, творческих, компетентных граж-

дан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

школа ставит общую цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально зна-

чимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целе-

вые приоритеты, которым уделяется чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является со-

здание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 



127 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с потребностью детей младшего школьного возраста самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым нормам и принятым традициям поведения. Эти нормы и 

традиции становятся базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о млад-

ших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоё-

мы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой це-

ли и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприят-

ных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны че-

ловека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в бу-

дущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное буду-

щее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвер-

дить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирова-

ния, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм за-

нятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное реше-

ние проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педаго-

гов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 
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3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для всей школы. 

Внешкольный уровень: 
1) Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами школы дела экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» проходит ежегодно 9 Мая у обелисков в д. Барсуки, д. Сычевка, д. Родьковка, д. Колосов-

ка. 

 ежегодные митинги у обелисков в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября, в День Победы 

9 мая. 

 благоустройство обелисков и памятных мест. 

2) открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются 

родители, представители общественности. 

 общешкольные открытые родительские собрания, на которых обсуждаются насущные проблемы учащихся, родителей, местных жи-

телей. 

 дни профилактики правонарушений, на которые приглашаются представители правоохранительных органов, представителями управ-

ления образованием, КДН и ЗП, ПДН. 

 дни здоровья, на которые приглашаются родители, местные жители, медицинские работники. 

3) Проводимые для жителей микрорайона школы и организуемые совместно с семьями учащихся праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

a) Праздничные концерты, программы в сельском Доме культуры, посвящённые Дню матери, Дню 8 Марта, Дню Победы 9 Мая с 

участием родителей, представителей старшего поколения. 

4) Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям 

a) Всероссийская акция «Окна Победы», «Защитим память героев» и т.п. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия 

страны, будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

На школьном уровне: 
1) Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радо-

сти. 

 Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: 

применение знаний, полученных на уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование. Участники 
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преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, 

переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, 

выносливости, создаются доверительные отношения между участниками турслета. 

2) Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических ра-

ботников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 1-9-ых классов. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

 Новогодний праздник. Актив школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою 

часть. Принципами проведения новогоднего праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива школы – 

увеличивается); участие каждого члена школьного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления; отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, 

удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею, слушать других. 

 Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Группа активистов, участники 

которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной 

культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Праздники, концерты, конкурсы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, День защитника Отечества, 8 Марта, вы-

пускные вечера, День знаний, Последний звонок. 

3) Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом на следующий уровень образования, символизирующий приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 День знаний; 

 Последний звонок 

4) Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу 

 общешкольные награждения по итогам четверти, года похвальными грамотами; 
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 вручение на общешкольной линейке благодарностей, сертификатов, грамот за участие в различных конкурсах, олимпиадах и т.п. 

На уровне классов: 

1. Делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных мероприятий. 

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

3. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие делегатов в общешкольном 

обсуждении мероприятий. 

На уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключе-

вом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работ с коллективом класса; индивидуальную работу с обуча-

ющимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законны-

ми представителями. 

Работа с классным коллективом 
1) Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе. 

 Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. В классе проводится обсуждение выступления. Принципами проведения 

праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взрос

ления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличива

ется); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, ис

полнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

учащимися, реализующее ценность солидарности всех школьников; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 

праздника. 

2) Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

3) Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 
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5) Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседнев-

ной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации дальнейшего образования или трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Пред-

ставляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе 

и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять 

цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и ис-

правлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требо-

ваний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспи-

тания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками. 
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3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обуча-

ющихся. 

4. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

5. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержа-

ние накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Мероприятия внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Мероприятия внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Мероприятия внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Мероприятия внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навы-

ков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Мероприятия внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Мероприятия внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, вос-

питание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Мероприятия внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4 Модуль «Школьный урок» 
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Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающи-

мися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.). 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащие-

ся получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководите-

лей; 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осу-

ществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю порядка и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, со-

зданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются посильная помощь, оказываемая обу-

чающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развле-

кательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и др.; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе летнего оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием. Здесь вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, фор-

мируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объедине-

ния, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими 

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социально-

го окружения в целом (проведении разовых акций, постоянная деятельность обучающихся). 

3.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению включает в себя профессиональное просве-

щение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучаю-

щегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-
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рез: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на ближайшие предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- 

и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, уме-

ние подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы 

с общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности уча-

щиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и со-

трудничества. Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обу-

чающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитательный потенциал школь-

ных медиа реализуется в рамках следующих форм и видов деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы 

3.10 Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет. Состоит из представителей классов с 1-го по 9-й. Собирается по необходимости. Участвует в ре-

шении вопросов воспитания и социализации детей, в управлении школой. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

школы совместно с педагогами. 
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На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и администрации школы, так и по запросу родите-

лей для решения острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в школе проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и по-

следующего их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являют-

ся: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показа-

телей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и пе-

дагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельно-

сти; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Сычевской школы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса. Осу-

ществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждени-

ем его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получе-

ния информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы лич-

ностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и роди-

телями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

Направление Критерии Способ получения ин-

формации 

Ответственные Оценочный инстру-

ментарий 

Результаты воспитания, 

социализации и саморазви-

тия обучающихся 

Динамика личностного раз-

вития обучающихся каждого 

класса 

педагогическое наблю-

дение 

Классные руководители Методика Н.П. Капу-

стина 

Состояние совместной дея-

тельности обучающихся и 

взрослых 

Наличие интересной, собы-

тийно насыщенной и лич-

ностно развивающей сов-

местной деятельности 

Беседы с обучающимися 

и их родителями, педаго-

гическими работниками, 

лидерами класса и шко-

лы 

Заместитель директора. 

Классные  руководите-

ли 

Анкеты (опросники) 

для учащихся и роди-

телей по итогам прове-

дения воспитательных 

мероприятий 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

№ мо-

дуля п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1 Качество проводимых общешкольных ключе-

вых дел 

Анализ динамики результатов анкетирования 

участников 

Заместитель директора, вожа-

тый школы 

3.2 Качество совместной работы классных руково-

дителей и их классов 

Анализ динамики отзывов родителей (закон-

ных представителей) 

Классный руководитель 

3.3 Качество организуемой в школе внеурочной де- Анализ динамики результатов внеурочной Заместитель директора, вожа-
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ятельности деятельности  тая школы 

3.5 Качество существующего в школе детского са-

моуправления 

Анализ динамики продуктивной активности 

обучающихся в жизнедеятельности класса, 

школы 

Классный руководитель 

3.8 Качество работы школьных медиа  отчет о наличии содержательной информации 

о трансляции воспитательной практики 

Классный руководитель 

3.9 Качество организации предметно-эстетической 

среды 

Информация о наличии и выполнении меро-

приятий по организации учебного простран-

ства школы 

Заместитель директора, класс-

ный руководитель 

3.10 Качество взаимодействия школы и семей обу-

чающихся 

Анализ динамики охвата детей/родителей и 

результативности проведённых совместных 

мероприятий 

классные руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Приложение 1) 

 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении начального общего образования сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 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 меж-

ду воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным об-

разом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. Обучающиеся 1-4 класса получают горячие 

завтраки бесплатно. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физкультуры, педагог-психолог. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью 

предметов УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в си-

стеме УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответ-

ствующие темы и ориентиры.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся пра-

вила безопасной работы с ним. 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 ситу-

ации. 

В курсе Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы 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 помо-

щи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря си-

стематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функциональ-

ного напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха Организация обра-

зовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обу-

чения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
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Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований 

к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятель-

ностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традици-

онная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потреб-

ность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практиче-

ские, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практи-

ческой деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизу-

альных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа 

развития и темп деятельности. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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: 

 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; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Организация работы по профилактике употребления психоактивных вещств обучающимися 

Работа по профилактике употребления психоактивных веществ младшими школьниками направлена на формирование представлений 

младших школьников о значении нормальных условий жизни для роста и развития, представлений о чувствах человека и способах из-

менения настроения, вредных привычках и их влиянии на будащее человека; развитие умения оченивать свои поступки. Работа по 

профилактике употребления психоактивных веществ включает: 

 наблюдение за учащимися с целью выделения «группы риска» 

 коррекционные занятия с детьми, имеющими трудности при адаптации; 

 проведение родительвких собраний с целью информирования о факторах риска наркозависимовти у детей, факторах, препят-

ствующих наркозависимости, 
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 проведение инструктажей, бесед, классных часов, помогающих ребёнку понять, отчего возникают трудности при общении с 

людьми, расоиряющих представление о дружбе , о возможностях воспитания в себе определённых черт характера, помогающим 

нацчиться отстаивать своё мнение и сопротивляться негативному влиянию со стороны сверстников и т.п. 

6. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма направлена на развитие познавательных способностей обучающихся, 

позволяющих им правильно и безошибочно ориентироваться в дорожной среде, выработку навыка правопослушного поведения в асло-

виях орожной среды. Система работы включает в себя: 

 проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в транспорте, на дороге, по пути в школу и домой, поведения во 

дворах; 

 участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»; 

 проведение классных часов по безопасности, пятиминуток и подвижных игр по правилам дорожного движения; 

 организация конкурсов рисунков, рассказов, «писем» водителю и т.п.; 

 встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 родительские собрания, посвящённые вопросам безопасности детей на дороге; 

 индивидуальные консультации родителей. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направ-

лена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

8. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной 

и внеурочной работы, на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельно-

сти в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

 

Критерии, показатели эффективности реализации программы МБОУ Сычевской школы в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

№  

п/п   

Критерий Показатели  Измерители  
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1.  Формирование заинтересованного отно-

шения к собственному здоровью   

Положительная динамика  результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Анкетирование. Результаты медицин-

ских осмотров. Количество дней пропу-

щенных по болезни.   

2.  Установка на использование здорового 

питания   

Положительная динамика результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Анкетирование.  

3.  Использование оптимальных двигатель-

ных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных осо-

бенностей (уроки физической культуры, 

физминутки, динамические паузы, целе-

вые прогулки, экскурсии)   

Отрицательная динамика ровня заболева-

емости опорно-двигательного аппарата 

(исключая заболевания органического ге-

неза, травматического характера).   

Положительная динамика результативно-

сти анкетирования  по данному вопросу. 

Положительная динамика числа занима-

ющихся в спортивных кружках и секциях.   

Анкетирование. Учет времени на занятия 

физкультурой и спортом.  

Наблюдения.  

4.  Использование рекомендаций по коррек-

тировке зрения, слуха, режима дня.   

Положительная динамика результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Анализ выполнения рекомендаций.   

Наблюдения.   

5.   Знание негативных факторов риска здо-

ровью детей (снижение двигательной ак-

тивности, курение, алкоголь, и другие 

психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания).   

Положительная динамика результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Анкетирование  

6.   Становление навыков противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильно-

действующих веществ.   

Положительная динамика результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Анкетирование. Наблюдение.   

7.   Развитие готовности самостоятельно  

поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены   

Положительная динамика  результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Анкетирование родителей   

8.   Бережное отношение к природе   Положительная динамика результативно-

сти анкетирования по данному вопросу   

Наблюдение  

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни.   
Инструментарий мониторинга:  

-анкеты; тестирование; опросы;  
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-наблюдения; диагностические методики;  

-комплексная оценка состояния здоровья (медосмотры);   

-оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры);  

-оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);   

-анализ данных медицинских осмотров;  

-анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по 

школьному травматизму;  

-проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;  

-контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;  

-контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.   

1. Диагностические методики: Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса.   
2. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», 

тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, 

тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.   

3. Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные установки, отношение к природе и др.   

 

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 бразовательных программ общего образования вне специаль-

ных 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 со-

здании специальных условий обучения и воспитания.  

Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной про-

граммы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической помощи детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с вы-

раженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
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- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья к современным жизненным услови-

ям; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с макси-

мальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав ро-

дителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающихся 

с особыми образовательными потребностями ООП НОО 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится социальным педагогом, педагогом - психодогом и 

учителями и обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа включает: 
Учитель-предметник определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья (мониторинг успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Классный руководитель выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 

Характеристика содержания 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
Учитель-предметник выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья программ, методик коррекционного 

характера, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального общего образования; 

формирование навыков получения и использования информации, способствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях 

классный руководитель 

оказание консультативной 

и методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по меди-

цинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков онструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 

Медицинский работник (на 

договорной основе) 

Определение группы здоровья, изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг состояния 

здоровья); 
 

Консультативная работа включает: 

Учитель-предметник выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению основной образовательной программы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников образовательного процесса 

Классный руководитель консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Педагог дополнительного 

образования 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов профессии, формы и места обучения в соответствии с професси-

ональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями 

Медицинский работник (на 

договорной основе) 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по сохранению жизни и здоровья обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников образовательного процесса; 
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консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы,дозированию учебного 

материала, определению основных видов учебной деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Учитель-предметник информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

Классный руководитель различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог дополнительного 

образования 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников 

Медицинский работник (на 

договорной основе) 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не  

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Целенаправленное комплексное психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся в условиях должно быть направлено на 

формирование оптимальных психологопедагогических коррекционно-развивающих условий образования для детей с проблемами в развитии 

и поведении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматическо-

го и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 

 

Содержание работы: 

 

Медицинская служба (меди-

цинский работник ФАП) 

осуществляет необходимые профилактические, лечебные, просветительские мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; организует проведение диспансерных осмотров, оказывает первичную 

медицинскую помощь, консультирует участников образовательных отношений по вопросам охраны здоро-

вья 

Классный руководитель осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите лично-

сти в образовательной среде и по месту жительства обучающихся, выступает посредником между лично-
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стью обучающихся и учреждением, семьей, средой, пециалистами различных социальных служб, ведомств 

и административных органов. 

ПМПк осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в развитии на первичном уровне на муни-

ципальном ГМПК, которые на основе комплексной диагностики определяют образовательный маршрут и 

специальные условия обучения и воспитания, оказывает консультационные услугу – оказание помощи 

личности в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, форми-

ровании ценностно- мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональ-

ной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию в форме индивиду-

альных и групповых консультаций обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), орга-

низует и проводит коррекционные, развивающие мероприятия. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Наличие безбарьерной среды их жизнедеятельности – не имеется. 

 Использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий - нет необходимости. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в 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, рече-

вой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 
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– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всегос общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития каждого 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 психофизического развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК; 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия  созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование адаптированных образовательных программ. 

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. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития,  обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь  чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

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, специальные лифты, 

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). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и  

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы.  

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по 

результатам обучающихся, психологического исследования, с занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов меди-

цинского обследования с занесением в карту медицинской помощи, фиксацию данных в речевую карту. Ожидаемые результаты программы: 

своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, отслеживание положительной динамике и 

результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; – создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, наличие соответствующих материально-технических условий); – уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии; – формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; – включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; – повышение 

профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.  

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 
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-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются следующие критерии:  

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению ООП НОО; 

 -сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на 

разных этапах обучения; 

 - гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

 - подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план Приложение 2 

3.2. План внеурочной деятельности Приложение 3 

3.3. Календарный учебный график Приложение 4 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ Сычевской школе. 

Система условий учитывает особенности ОО, а также его взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояниея системы условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Коллектив педагогических работников начальной школы отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов пе-

дагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения обучающимися качественного образования, сохранения здо-
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ровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные информа-

ционно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и со-

ответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, облада-

ющих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогиче-

ские сотрудники МБОУ Сычевской школы имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть учителя-предметники, библиотекарь. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Уровень начального общего образования в МБОУ Сычевской школе укомплектован педагогическими  кадрами полностью, работника-

ми пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Медицинский работник в школе отсутствует, но заключён договор на медицинское обслуживание с Барсуковским ФАП. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего образования: 

 

№ п/п Специалисты Уровень квалификации  Функции  Количество спе-

циалистов в 

начальной шко-

ле 

1.  Директор Высшее профессиональное образование, 

стаж работы в должности директора 5 лет. 

Обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу образова-

тельного учреждения 

1 

2.  Заместитель директо-

ра по УВР 

Высшее профессиональное образование, ад-

министративный стаж более 5 лет 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образователь-

ного процесса. Осуществляет кон-

троль качества  образовательного 

процесса 

2 

3.  Учитель начальных 

классов 

Высшее профессиональное образование  - 4 

Средне профессиональное -1 

Первая квалификационная категория- 1 

Соответствие занимаемой должности -4 

Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках обра-

зовательного процесса осуществляет 

обучение и воспитание обучающих-

ся, способствует формированию об-

щей культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и освоения 

5 
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образовательных программ 

4.  Учитель иностранного 

языка 

Среднее-профессиональное образование,  

первая квалификационная категория, педа-

гогический стаж более 5 лет 

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образователь-

ных программ 

1 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 
Характеристики компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка – значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на инди-

видуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты педаго-

гической деятельности 

- Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные образовательные по-

требности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 
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- умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизи-

рованное мышление педа-

гога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он инте-

ресуется мнением других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

- Убеждённость, что истина может быть не од-

на; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оцени-

вания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои до-

стижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет спо-

койствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

- педагог не стремится избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

- Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного подхо-

да, ставит обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования творче-

- Знание образовательных стандартов и реали-

зующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

- владение конкретным набором способов пе-
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ской личности ревода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагоги-

ческие цели и задачи со-

образно возрастным и ин-

дивидуальным особенно-

стям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

- владение методами перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся родите-

лям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным ин-

струментом осознания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопро-

су; 

- владение различными методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать учеб-

ную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их внутрен-

него мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме-

те преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-

ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

- Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения ка-

ких проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых зна-

ний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

- владение методами решения различных за-

дач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

ный подход и развитие творческой личности 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок и методов, авторской 
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школы; 

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

- использование в учебном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятель-

ности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

- Знание теоретического материала по психо-

логии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, совместно со 

школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в орга-

низации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на ос-

нове личных характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности. Современная ситуация быстрого раз-

вития предметных областей, появление новых пе-

дагогических технологий предполагают непре-

рывное обновление собственных знаний и уме-

ний, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными информа-

ционно-поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в обра-

зовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать обра-

зовательную программу, 

выбрать учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

- Знание образовательных стандартов и при-

мерных программ; 

- наличие персонально разработанных образо-

вательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам инфор-

мации; по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по учёту 
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зовать образовательный процесс. Образователь-

ные программы выступают средствами целена-

правленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о готовности педаго-

га учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых образователь-

ных программ; 

- участие обучающихся и их родителей в раз-

работке образовательной программы, индиви-

дуального учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке образо-

вательной программы; 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых пе-

дагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать реше-

ния: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую активность; 

- как вызвать интерес у конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть педаго-

гической деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие (креатив-

ные) или интуитивные 

- Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего реше-

ния; 

- владение набором решающих правил, ис-

пользуемых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных педагоги-

ческих ситуаций; 

-развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, установлению отно-

шений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и спосо-

бов деятельности 

Добиться понимания учебного материала – глав-

ная задача педагога. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового материала в си-

стему уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения изучае-

мого материала 

- Знание того, что знают и понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного мате-

риала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в пе-

дагогической деятельности; 

- владение методами педагогического оцени-

вания; 

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического оценива-

ния к самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучаю-

щийся владеет необходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

- Свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать дополнительную информа-

цию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учеб-

ной задачи; 

- умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 

- владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в исполь-

зовании современных 

средств и систем органи-

зации учебно-

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обу-

чения, адекватные поставленным задачам, 



160 

воспитательного процесса уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

- Знание системы интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

- умение организовать использование интел-

лектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Кадровый состав педагогических работников МБОУ Сычевской школы на 30.08.2020 года (на уровне НОО) 

 
Ф.И.О.  Образование Прподаваемый 

предмет 

Категория Год аттестации Повышение 

квалификации 

Ефимова В.Н. Высшее педагогическое 1 класс Соответствие 2021 2020 

Яновская С.В. Высшее педагогическое 2, 4 классы Высшая 2020 2018 (апрель) 

Викентьева В.Н. Высшее педагогическое  Соответствие 2021 2021 

Ревадкова Т.Е. Высшее педагогическое   Соответствие 2019 2021 

Залуская И.А. Среднее специальное 3 класс Соответствие 2019 2020 

Климова В.В. Среднее специальное 

 

Английский 

язык 

Соответствие 2019 
2020 

Ковалёва О.Н. Среднее Немецкий язык 

ОРКСЭ 

Соответствие 2019 2020 

2021 

Федотова М.В. Высшее педагогическое Немецкий язык Соответствие 2017 2020 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образова-

тельных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 
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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 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-

держка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень органи-

зации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагности-

ка, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начинается с 1-х класса инаправлено на создание условий для успешного 

обучения обучающихся на уровне начального общего образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации первоклассников к новой социально-образовательной ситуации. Главное – создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации.  

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в «Индивидуальные карты обучающихся», «Карты 

успешности адаптации». Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обуча-

ющихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивацияучения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся.  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивиду-

альными особенностями и возможностями школьников.  

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями (если таковые есть), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в ин-

дивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую на новом уровне образования систему тре-

бований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС, 

планирование работы на следующий год.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-3 классов  
Работа по сопровождению обучающихся определяется запросом со стороны родителей обучающихся и администрации ОУ. Комплекс-

ная диагностика УУД. Консультационная работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 4 классов  
Определение уровня развития УУД на конец НОО. Готовность для перехода на новый уровень. Консультационная работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ Сычевской школы осуществляется педагогами школы. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Сычевской школы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего и среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ Сычевской школы ежегодно.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее 

оказания.  

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг на срок – 1 год.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МБОУ Сычевской школы осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Админи-

страцией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.  

Норматив затрат на реализацию ООП – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одно-

го обучающегося, необходимый для реализации ООП, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП;  

- расходы на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения;  

- прочие расходы.  

При этом используется подход нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Сычевской школы осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти Смоленской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальными акта-

ми школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников:  

- фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей;  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специаль-

ной частей;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными актами МБОУ Сычевской школы. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП. В них включаются: динамика учебных до-

стижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в научно-методической работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства и др.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации – профсоюзного комитета МБОУ Сычевской школы.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации ООП МБОУ сы-

чевской школы:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и социальными партнерами, организующими образовательную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ Сычевской школы обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения. 

Материально-техническая база МБОУ сычевской школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности) помещениям библиотеки 

(площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,  иностранными языками, актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  
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 мебели и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного искусства,  

 Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

 

Оценка материально-технических условий: 

 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

 

№ п/п Объекты материально-

техническойбазы 

Необходимо Имеется Наличие и состоя-

ние мебели 

Примечание 

1.  Кабинеты 1-4 классы   2 удовл.  

2.  Кабинет  информатики  1 удовл.  

3.  Спортзал  1 удовл.  

4.  Библиотека  1 удовл.  

5.  Столовая  1 удовл.  

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал имеется, приспособленное помещение, состояние удовлетворительное; 

компьютерный класс имеется, приспособленное помещение, состояние удовлетворительное 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме: общее количество  компьютерной техники - 12 единиц,  пла-

нируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: устаревшее оборудование; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются, обеспечивает проведение занятий по фи-

зической культуре, состояние удовлетворительное. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная. 

ж) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удо-

влетворительное, соответствуют. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объекта соблюдаются. 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Характер работы (штат, договор) Примечание 
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врач фельдшер Договор с ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ» от 01.03.2017 № 14-У 

Медицинское обслуживание в здании 

Барсуковского ФАПа  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена. 

Потребность в медицинском кабинете и оборудовании  имеется: кушетка, лампа для кварцевания, шкаф стеклянный. 

8. Питание обучающихся организовано: 

а) питание организовано в 2 смены,  в 1 столовой на 20 посадочных мест. 

Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи  удовлетворительное, гигиенические условия перед прие-

мом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, 

что составляет 11% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам. 

г) хранение продуктов организовано, санитарным   нормам соответствует 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная, его техническое состояние соответствует нормативным требо-

ваниям, акты допуска к эксплуатации оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: электрическая мясорубка - 1 шт.,  

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная; 

 з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется. 

 и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется; 

к) питьевой режим обучающихся осуществляется бутилированной питьевой  водой 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

10. Транспортное обеспечение организации организовано; 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется; 

б) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: обеспечены 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта  транспорта - имеется, установленным тре-

бованиям соответствует. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотруд-

никами в составе 1 человека (вахтер). Договоры по оказанию охранных услуг не заключены: 

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС; 

д) территория организации оборудована ограждением, освещением  и обеспечивает  несанкционированный доступ; 
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. Сигнаизация исправна. 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. По-

этажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре орга-

низовано. 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Разработан и подписан паспорт готовности к работе в 

осенне-зиминий период, акт готовности школы к работе в зимних условиях   имеется. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через  теплоцентраль, состояние удовлетворительное. 

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной венти-

ляции. 

Водоснабжение образовательной организации осуществляется от артскважины. 

Газоснабжение образовательной организации: центральное, угольная котельная. 

Канализация центральная. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровож-

дением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, комму-

никационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетент-
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ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Сычевской школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды  деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возмож-

ность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятель-

ностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее ис-

пользующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды  соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

МБОУ Сычевская школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изда-

ниями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каж-

дого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учеб-

ного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

 

В МБОУ Сычевской школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с риоритетами ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы МБОУ Сычевской 

школы, является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,  

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в МБОУ Сычевской школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ Сычевской школы и достижение планируемых результатов ее освоения;  

• учитывают особенности МБОУ Сычевской школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

• представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ Сычевской школе 

для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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• обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Все вышеперечисленное является критериями эффективности системы условий. 

Область изменения:  

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом ОО;  

• профессиональная готовность педагогических работников ОО к реализации ФГОС НОО;  

• нормативно-правовая база ОО;  

• система методической работы ОО;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования;  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в соответствии с основными приоритетами 

ООП НОО;  

• вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

• укреплять материально - техническую базу ОО.  
 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

Корректировка ООП НОО 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное обеспечение Организация работы педагогов по эффективности реализации ФГОС НОО.  

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы ОО;  

- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 
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Приведение материально - технической базы ОО в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности 

в соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды ОО 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое обеспечение. Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников 

ОО 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников 

Информационное обеспечение Обеспечение размещение на сайте ОО информационных материалов о введении и реализации ФГОС 

НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения и реализации ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Материально техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие шаги Решаемые задачи Ожидаемый результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий, существую-

щих в школе 

Определение исходного уровня.  

Определение параметров для необходи-

мых изменений. 

Написание раздела ООП НОО «Система усло-

вий реализации основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого графика (дорож-

ной карты) по созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответ-

ственных лиц за создание необходимых 

условий реализации ООП НОО 

Составлен сетевой график (дорожная карта) по 

созданию системы условий реализации ООП 

НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов взаимодействия 

между участниками образовательных от-

ношений 

Создание конкретных механизмов взаи-

модействия, обратной связи между 

участниками образовательных отноше-

ний 

Создание комфортной среды в ОО для обуча-

ющихся и педагогов. 

2.Проведение различного уровня совеща-

ний по реализации ООП НОО 

Учет мнений участников образователь-

ных отношений.  

Достижение высокого качества обучения. 
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Обеспечение доступности, открытости 

Учреждения. 

3.Разработка системы мотивации и стиму-

лирования педагогов.  

Создание благоприятной мотивационной 

среды для реализации ООП НОО. 

Профессиональный и творческий рост педаго-

гов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика по созда-

нию системы условий через распределе-

ние обязанностей по контролю  

Создание эффективной системы кон-

троля. 

Достижение необходимых изменений, выпол-

нение нормативных требований по созданию 

системы условий реализации ООП НОО. 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Изучение документов ФГОС Зам. директора, учителя начальных клас-

сов 

Август-сентябрь, в тече-

ние года 

2. Изучение примерной образовательной программы 

НОО, изменений 

Деятельность рабочей группы по корректирова-

нию ООП начальной школы  

Зам. директора по УВР, руководитель 

ШМО, учителя начальных классов, учи-

теля-предметники 

Ежегодно 

3. Модернизация образовательной среды: изучение и 

анализ опыта внедрения ФГОС в школах  района и 

области (посещение семинаров, изучение форм и 

методов работы педагогов) 

Зам. директора по УВР, учителя началь-

ных классов 

В течение года 

4. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в плане перехода на 

ФГОС нового поколения: 

- составление графика повышения квалификации 

на текущий год; 

- организация курсовой подготовки педагогиче-

ских работников на базе ОУ 

Зам. директора по УВР, учителя началь-

ных классов, учителя-предметники  

В течение года 

5. Составление учебного плана НОО в соответствии 

с ФГОС 

Зам. директора по УВР, учителя началь-

ных классов, учителя-предметники 

Август, март 

6. Обеспечение доступа преподавателей в сеть Ин-

тернет для общения и поиска информации по во-

просам реализации ФГОС 

Директор школы В течение года 

7. Обеспечение УМК по ФГОС Директор школы, учителя начальных 

классов, библиотекарь 

В течение года 
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8. Организация консультационно-методической под-

держки педагогов по вопросам реализации обуча-

ющих программ ФГОС 

Зам. директора по УВР, методисты СОИ-

РО 

В течение года 

9. Экспертиза программ по внеурочной деятельности  Экспертная группа Август-сентябрь 

10. Диагностика первоклассников с целью выявления 

дезадаптированных детей 

Психолог, классный руководитель По плану 

11. Коррекционные занятия с первоклассниками по 

преодолению дезадаптации 

Психолог Ноябрь-декабрь 

12. Итоги работы по реализации ФГОС НОО в 1 полу-

годии (Оценка состояния предварительных итогов 

по реализации ФГОС НОО) 

Зам. директора по УВР, руководитель 

ШМО, учителя начальных классов 

Январь 

13. Анализ проведения занятий внеурочной деятель-

ности в 1-4 классах (Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, соответствия их 

содержания целям и задачам ФГОС НОО) 

Зам. директора по ВР, руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

Январь 

14. Организация выставки работ урочной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся 1-4 классов «Мои 

достижения» 

Зам. директора по УВР, зам. директора 

по ВР, учителя начальных классов, учи-

теля-предметники 

Май 

15. Диагностика учащихся 1-4 классов  Зам. директора по УВР, руководитель 

ШМО, учителя начальных классов, пси-

холог 

По плану  

16. Подведение итогов работы по реализации ФГОС 

НОО 

Зам. директора по УВР, руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

Апрель-май 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

Оценка условий реализации ООП НОО предусматривает проведение контроля состояния условий. Предметом контроля выступают 

показатели «дорожной карты» развития условий.  

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации ООП НОО соответствует федеральным требо-

ваниям к показателям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

Оценка условий реализации ООП проводится:  

– на этапе разработки ООП (стартовая оценка);  

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.  

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании результатов образовательной деятельности и со-

става мероприятий по их достижению. Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации ООП 

того или иного уровня общего образования.  

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния условий. Предметом контроля выступают:  
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– выполнение показателей «дорожной карты» ООП;  

– совокупное состояние условий образовательной деятельности.  

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности ОО включаются в отчет о самообследо-

вании.  

Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют структуру оценки условий реализации ООП НОО.  

 

Объект 

контроля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые условия  Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации педаго-

гических и иных работников образовательного учреждения, работающих в условиях реа-

лизации ФГОС. 

 Оценка результативности их деятельности. 

 Организация коррекционной работы, проверка её  исполнения. 

Психолого- педагогические условия  Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации работ-

ников образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

 Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансовые  

 условия 
 Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ процессов в ресурсах и от-

ражение этой потребности в бюджете учреждения. 

 Осуществление  исследований по изучению спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

 Проверка по привлечению дополнительных финансовых средств 

Материально-технические 

условия 
 Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС 

и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. 

 Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; соответствия требо-

ваниям к оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей образовательного 

процесса. 

 Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно-методические 

условия 
 Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС. 

 Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно-

методического обеспечения в школе.  

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные условия  Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
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 Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для участников 

образовательных отношений, методических служб, органов управления образованием. 

 Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе.  

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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Приложение № 1  

 Основной образовательной программе 

начального общего образования 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здрав-

ствуй школа!» 

1-4 клас-

сы 

01.09.2021 Вожатая школы 

Месячник безопасности (меро-

приятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, раз-

работка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебная эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 Сентябрь Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители, преподаватель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан, 

мы помним!» 

1-4 03.09.2021 Вожатый школы 

Вахта памяти и митинг у обе-

лисков «День освобождения 

Смоленщины» 

1-4 25.09.2021 Заместитель директора 

школы, вожатая шко-

лы, классные руково-

дители 

Осенний день здоровья 1-4 Сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и деструктив-

ного поведения школьников 

(профилактические беседы, иг-

ры и т.п.) 

1-4 Октябрь Классные руководите-

ли 

День учителя в школе. Акция 

по поздравлению учителей, 

концертная программа 

1-4 05.10.2021 Вожатый школы 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары Осени» 

1-4 Октябрь Классные руководите-

ли, вожатая школы 

День матери. Праздничный 

концерт 

1-4 Ноябрь Вожатая школы. Клас-

сные руководители 

Новогодние мероприятия 

(украшение кабинетов, окон, 

выставка рисунков, поделок, 

новогодний утренник) 

1-4 Декабрь Заместитель директо-

ра, вожатая школы. 

классные руководите-

ли 

Урок доброты (воспитание то-

лерантного отношения к людям 

с ОВЗ и инвалидам) 

1-4 Декабрь Вожатая школы, клас-

сные руководители 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 Январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленингра-

да» 

1-4 Январь Вожатая школы 

Соревнования среди мальчиков, 

приуроченные ко Дню защит-

ника Отечества 

1-4 Февраль Вожатая школы, клас-

сные руководители 

Праздничные поздравления ко 

Дню 8 марта 

1-4 Март Вожатая школы, клас-

сные руководители 
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День веселья 1 апреля 1-4 Апрель Классные руководите-

ли 

День космонавтики. Выставка 

рисунков, викторины и конкур-

сы 

1-4 Апрель Вожатая школы 

Вахта памяти у обелисков 1-4  Май Заместитель директора 

школы, Вожатая шко-

лы, классные руково-

дители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4  Май Вожатая школы, клас-

сные руководители 

Торжественная линейка «по-

следний звонок» 

1-4 Май Вожатая школы. Клас-

сные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неде-

лю 

ответственные 

    

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Выборы лидеров классов, рас-

пределение обязанностей 

1-4 Сентябрь Классные руководите-

ли 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Анализ работы класса 1-4 Май Классные руководите-

ли 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Мероприятия по профориента-

ции: встречи «Профессии моих 

родителей», викторины «Все 

профессии важны», беседы 

1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Подготовка материала о прове-

дённых мероприятиях для раз-

мещения на интернет-страничке 

школы 

1-4 В течение года Классные руководите-

ли, редакторы интер-

нет-странички 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

    

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Экскурсии в природу 1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Экскурсия в районный краевед-

ческий музей 

1-4 Февраль Вожатая школы 

Пешеходная экскурсия по па- 1-4 Февраль Вожатая школы 
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мятным местам пгт Монастыр-

щина 

Турслёт 4 Июнь Вожатая школы. Учи-

тель физкультуры 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Выставки рисунков. Посвящён-

ных событиям и памятным да-

там 

1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 Осень, весна Вожатая школы. Клас-

сные руководители 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон 

1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время прове-

дения 

Ответственные 

Участие родителей в об-

щешкольных и общеклассных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, ап-

рель 

Заместитель директора 

школы, Классные ру-

ководители 

Педагогическое просвещение 

родителей  

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководите-

ли 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководите-

ли 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

семей 

1-4 В течение года Председатель совета 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
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Приложение № 2 

 Основной образовательной программе 

начального общего образования 

 

МБОУ СЫЧЕВСКАЯ ШКОЛА 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ред. от 03.07.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. c"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от 17.07.2015г.); 

 Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 

N2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643; от 18.05.2015 №507; от 31.12.2015 

№1576); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189, в ред. изменения от 24.11.2015); 

 Устав МБОУ Сычевской школы (утв. 23.11.2015 года № 335); 

Учебный план ориентирован на: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния для 1–4 классов. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 1 классах 

устанавливается «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре–октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В соответствии с письмом Министерства общего профессионального образования 

Российской Федерации от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» в течение восьми недель учитель планирует 

уроки по предметам в форме урок – экскурсия, урок – игра, урок – сказка, урок – путеше-

ствие, урок-импровизация и т.п. Эти уроки также являются обучающими, где фактически 

в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал, что 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и один 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

После 3-го урока в первом классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут. 

Продолжительность урока для 2–4 классов – 45 мин. Число уроков в день для обу-

чающихся 2–4 классов –  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 Продолжительность учебной недели для 1-4 классов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами – 5 дней. 

Аудиторная нагрузка в неделю не превышает максимальную нагрузку (основание: 

санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821–10 от 29.12.2010 № 189): 

- в 1 классе – 21 час; во 2–4 классах – 23 часа; 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах по всем предметам учебного 
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плана в декабре (если предмет изучается только в первом полугодии), апреле-мае (в соот-

ветствии с календарным учебным графиком МБОУ Сычевской школы). 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-

ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-

ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Учебный план начального общего образования направлен на достижение следующих 

целей начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования,  приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение проводится по УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI ве-

ка». 

Структура учебного плана: 

учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). Количество часов 

учебных занятий каждой части представлено в сетке таблицы учебного плана для 1- 4 

классов. 

Предмет Азбука Смоленского края интегрирован в предмет Окружающий мир. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что соот-

ветствует требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

 

Учебный план  

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Сычевская школа 

Учащиеся 2 класса обучаются по УМК «Школа России», 3 классов обучаются по УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть (80%)   

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3 3 3  9 

Литературное чтение 3 3 3  8 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной русский язык      

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2  4 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 3 3  10 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2  6 
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Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  1 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1  3 

Технология Технология  1 1 1  3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2  6 

Часть, формируемая участниками образова

тельных отношений (20%) 

     

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 2 2 2  6 

Литературное чтение 1 1 1  3 

Математика и информа-

тика 

Математика  1 1  2 

Физическая культура Физкультура 1 1 1  3 

Недельная нагрузка 21 23 23 (23) 67 (90) 

Итого в год 693 782 782 (782) 2257 

(3039) 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

*Промежуточная аттестация в 1 классе и по предмету ОРКСЭ проводится без 

выставления оценок. Оценивается освоил(не освоил). 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

Всего 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

I 

 

II III 

 

IV 

 

I 

 

II III 

 

IV 

Духовно-нравственное 33    33 1    1 

Общеинтеллектуальное  34  34 68  1  1 2 

Общекультурное 33 34  34 101 1 1  1 3 

№ 

п/п 

Учебные предметы 1 класс* 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Русский язык тест Диктант Диктант   

2.  Литературное чтение Тест Тест Тест  

3.  Родной язык   Тест  

4.  Литературное чтение 

на родном языке 

  Тест  

5.  Иностранный язык 

(английский) 

 Тест Тест  

6.  Математика Тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

7.  Окружающий мир Тест Тест Тест  

8.  ОРКСЭ (Основы ми-

ровых религиозных 

культур) * 

  Тест  

9.  Музыка Тест Тест Тест  

10.  Изобразительное ис-

кусство 

Тест Тест Тест  

11.  Технология Тест Тест Тест  

12.  Физическая культура Тест Тест Тест  
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Итого: 66 68  68 202 2 2  2 6 

 

Филиал Гоголевская школа 

Учащиеся 1, 2, 3, 4 классов обучаются по УМК «Начальная школа XXI века». 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и род-

ная литература 

Русский родной язык    0,5 0,5 

Литературное чтение 

на русском языке 

   0,5 0,5 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 3 3 3 13 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  (Труд) 1 1 1 1 4 

11Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 1 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

 Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика   1 1 1 3 

Физкультура  1 1 1 1 4 

Недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: 1 1 1 1 4 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

*Промежуточная аттестация в 1 классе и по предмету ОРКСЭ проводится без 

выставления оценок. Оценивается освоил(не освоил). 
 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

Всего 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

I 

 

II III 

 

IV 

 

I 

 

II III 

 

IV 

Социальное 33    33 1    1 

Общеинтеллектуальное    34 34    1 1 

Общекультурное   34  34   1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

 
34  

 34  1   
1 

Итого: 33 34 34 34 135     4 
 

Филиал Долгонивская школа 

Учащиеся 4 класса обучаются по УМК «Школа России». 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть (80%)   

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык    3 3 

Литературное чтение    2 2 

Иностранные языки Иностранный язык    2 2 

№ 

п/п 

Учебные предметы 1 класс* 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Русский язык тест Диктант Тест Контрольная 

работа 

2.  Литературное чтение Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

3.  Родной язык    Контрольная 

работа 

4.  Литературное чтение 

на родном языке 

   Контрольная 

работа 

5.  Иностранный язык 

(немецкий) 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

6.  Математика Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

7.  Окружающий мир Тест Тест Тест Контрольная 

работа 

8.  ОРКСЭ (Основы пра-

вославной культуры) * 

   Тест 

9.  Музыка Тест Тест Тест Тест 

10.  Изобразительное ис-

кусство 

Тест Тест Тест Контрольная 

работа 

11.  Технология Тест Тест Тест Тест 

12.  Физическая культура Тест Тест тест Тест 
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Родной (русский) 

язык 

Родной (русский) 

язык 

   0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

   0,5 0,5 

Математика и ин-

форматика 

Математика    3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

   2 2 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка    1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

   1 1 

Технология Технология  (Труд)    1 1 

Физическая культура Физическая культура    1 1 

Часть, формируемая участниками образо

вательныхотношений (20%) 

     

 Русский язык    2 2 

Литературное чтение    1 1 

Математика    1 1 

Физкультура    1 1 

Недельная нагрузка    23 23 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

*Промежуточная аттестация по предмету ОРКСЭ проводится без выставления 

оценок. Оценивается освоил(не освоил). 

 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной дея-

тельности/ Название курса 

Количество часов в 

год Всего 

Количество ча-

сов в неделю Всего 

I II III IV I II III IV 

№ 

п/п 

Учебные предметы 4 класс 

1.  Русский язык Тест 

2.  Литературное чтение Контрольная работа 

3.  Родной язык (русский) Тест 

4.  Иностранный язык  Контрольная работа 

5.  Литературное чтение на родном языке (русском) тест 

6.  Математика Контрольная работа 

7.  Окружающий мир Тест 

8.  ОРКСЭ Тест 

9.  Музыка Тест 

10.  Изобразительное искусство Тест 

11.  Технология Тест 

12.  Физическая культура тест 



184 

Общекультурное/«Путешествие 

по стране этикета» 

   34 34    1 1 

Итого:    34 34    1 1 

Приложение 3 

к основной образовательной 

программе начального 

общего образования 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Сычевская школа 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

Всего 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

I 

 

II III 

 

IV 

 

I 

 

II III 

 

IV 

Духовно-нравственное 33    33 1    1 

Общеинтеллектуальное  34  34 68  1  1 2 

Общекультурное 33 34  34 101 1 1  1 3 

Итого: 66 68  68 202 2 2  2 6 

 

Формы промежуточной аттестации 

Направление внеурочной деятельности/ Назва-

ние курса 

Формы промежуточной аттестации 

«В мире сказок» Выставка рисунков 

«В стране сказок» Участие в образовательной игре 

«Умелые ручки» Выставка творческих работ 

 

Филиал Гоголевская школа 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

Всего 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

I 

 

II III 

 

IV 

 

I 

 

II III 

 

IV 

Социальное 33    33 1    1 

Общеинтеллектуальное    34 34    1 1 

Общекультурное   34  34   1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

 
34  

 34  1   
1 

Итого: 33 34 34 34 135     4 

 

Формы промежуточной аттестации 

Название курса 
Формы промежуточной аттестации 

«Будь здоров» Участие в спортивной игре 

«Здоровячок» Участие в спортивной игре 

«Умелые руки» Выставка поделок 

«Занимательная математика» Участие в интеллектуальной игре 

 

Филиал Долгонивская школа 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год Всего 

Количество часов в 

неделю Всего 

 II III   II III  
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I 

 

IV I 

 

IV 

Общекультурное    34 34    1 1 

Итого:    34 34    1 1 

 

Формы промежуточной аттестации 

Название курса 
Формы промежуточной аттестации 

«Путешествие по стране этикета» Участие в познавательной игре 

 

 

Приложение 4 

к основной образовательной 

программе начального 

общего образования 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года: 1-4 классы - 31 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

 - 1 класс – 33 недели; 

 - 2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 

 

 Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и ра-

бочих днях 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Количество 

недель 

Количество 

дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 38 

III четверть 12.01.2022 18.03.2022 8 недель 40 

IV четверть 29.03.2022 31.05.2022 9 недель 44 

Всего 33 учебных недели (165 дней) 
 

2-4 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Количество 

недель 

Количество 

дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 38 
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III четверть 12.01.2022 18.03.2022 9 недель 45 

IV четверть 29.03.2022 31.05.2022 9 недель 44 

Всего 34 учебных недели (170 дней) 
 

 Промежуточная аттестация 1-4 классы 

Промежуточная аттестация проводится с 25.04.2022г. по 27.05.2022г. 
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 Продолжительность каникул 

1 класс 

Каникулярный 

период 

Дата  Продолжи-

тельность начало окончание 

Осенние канику-

лы 

01.11.2021 07.11.2022 7 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2021 11.01.2022 13 дней 

Дополнительные 

каникулы 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

Весенние кани-

кулы 

07.03.2022 

21.03.2022 

08.03.2022 

28.03.2022 

10 дней 

Общее количество каникулярных дней в году – 37 без учета летнего пе-

риода 
 

2-4 классы 

Каникулярный 

период 

Дата  Продолжи-

тельность начало окончание 

Осенние канику-

лы 

01.11.2021 07.11.2022 7 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2021 11.01.2022 13 дней 

Весенние кани-

кулы 

07.03.2022 

21.03.2022 

08.03.2022 

28.03.2022 

10 дней 

Общее количество каникулярных дней в году – 30 без учета летнего пе-

риода 
 

 Расписание звонков 

1 класс 

урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен 

сентябрь-декабрь 

1 8.45 9.20 20 минут 

2 9.40 10.15 20 минут 

3 10.35 11.10 30 минут 

4 11.40 12.15 20 минут 

5 12.35 13.10  

январь-май 

1 8.45 9.30 10 минут 

2 9.40 10.25 10 минут 

3 10.35 11.20 20 минут 

4 11.40 12.25 10 минут 
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5 12.35 13.20  
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2-4 классы 

урок Начало урока Окончание уро-

ка 

продолжительность 

перемен 

1 8.45 9.30 10 минут 

2 9.40 10.25 10 минут 

3 10.35 11.20 20 минут 

4 11.40 12.25 10 минут 

5. 12.35 13.20 10 минут 

6. 13.30 14.15  

 
 


