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Общие положения  
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Кытатская средняя общеобразовательная школа» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования. При разработке НОО учтены материалы, полученные в ходе 
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 
 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется самостоятельно, обеспечивая 
государственно-общественный характер управления образовательной организацией.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
–пояснительную записку;  
–планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  
–систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные 
программы,ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
–программы отдельных учебных предметов, курсов;  
–программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся;  
–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
–программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности,а также механизм 
реализациикомпонентов 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 ФГОС НОО. Образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обязана  
обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 
организации;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
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Целевой раздел 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Кытатская средняя общеобразовательная школа» (далее 
– ООП НОО) реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.  

ООП НОО «Кытатская СОШ» разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ  МОиН РФ № 273 от 06 

 
октября 2009 года);  

 «Примерной основной образовательной программы начального общего образования» одобрена Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 


 Конвенции о правах ребёнка;  


 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;  


 Закона РФ «Об образовании в РФ»  


 Устава МКОУ «Кытатской СОШ»;  


 Социального заказа родителей младших школьников.  
Данная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности школы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 
обучающегося.  

В программе были учтены образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений. Разработка школой ООП 
НОО осуществлялась с привлечением органа самоуправления (Совета Школы), обеспечивающего государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований  
ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 
начального общего образования 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 её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  
–обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

–обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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;  

– учёт 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. 
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Основная образовательная программа 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, 
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.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах  
и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий  
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО адекватно отражают требования ФГОС, передают специфику 
образовательной деятельности, соответствуют возрастным особенностям обучающихся, уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Планируемые результаты отражают общую идеологию: 
 ориентация на результаты образования; 
 подход к  Стандарту как общественному договору; 
 ориентация на системно-деятельностный подход.  

При осуществлении внутришкольного контроля учитываются параметры планируемых результатов. К числу планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,  
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 
ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный  
характер,т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка;  
– 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. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 
следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
 

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 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 
данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на 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 примерной программы. 
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 
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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 ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 
могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, 
не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной 
деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;  
–программ по всем учебным предметам. 

 
 

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

Программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных 
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 
этого процесса. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
выделить четыре блока: 
1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 

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

Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД на 
ступени начального образования; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов дошкольного и начального школьного 
образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени 
образования. 

Объекты мониторинга: 

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

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное 
исследование направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 
воспитательного процесса. 
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Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих 

функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
 анкетирование; 
 тестирование; 
 наблюдение; 
 беседа. 
Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия самоопределения, смыслообразования и нравственно-

этической ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает мотивационную 
и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность 
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также 
учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным критерием мотивационной 
готовности является первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои 
достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 
чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие высших 
чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 
(чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции как 
готовности принять новую социальную позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). 
Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, 
объективным изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого нового 
положения в переживаниях и сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону 
ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция 
ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики той системы внутренних факторов, которая 
преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом 
возрасте. Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. 
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Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, 
связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому становится возможной реализация 
нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к 
школе, определяя динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и поведение в процессе 
учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, 
Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена сложная 
динамика формирования внутренней позиции школьника, которая находит отражение в мотивационно-смысловой сфере и в отношении к 
школьным предметам. В начале обучения в 1 классе полностью сформированная внутренняя позиция школьника была констатирована лишь 
у 45% обследованных учащихся. В случае частичной сформированности внутренней позиции школьника (45%) эмоционально 
положительное отношение к школе, своему новому социальному статусу сочеталось с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни 
— новые знакомства и контакты, игры, прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно полученным данным у 11,4% 
детей внутренняя позиция школьника еще не была сформирована, что нашло отражение в предпочтении игровой деятельности и отношений 
дошкольного типа, отсутствии желания ходить в школу, негативных установках в отношении школы и учебы (О.А. Карабанова, 2002). 
Непринятие нового социального статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях негативное 
отношение ребенка к школе значительно осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к 
школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 
— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации необязательного посещения школы ребенок 
продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 
— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного 
типа урокам дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 
— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 
направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки 
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жизни: 
— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 
— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной учебной действительности (сохранение 
дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 
— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 
приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными; 
— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника. Старших 
дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). 
Решающую роль для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно 
интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности 
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обеспечивает соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно поставленным целям. В 
этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы — чувство долга и ответственность. 

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному образованию: 
1. Учебно-познавательные мотивы. 
2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга). 
3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с окружающими. 
4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.). 
5. Игровой мотив. 
6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — 
мотивационная незрелость препятствует формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а 
несформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к дальнейшему снижению мотивации. Если 
доминирует мотив получения хороших оценок, то это приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и 
подделывание отметок в дневнике и в тетради. 

 
Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. 
Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливающее 
успешность будущего жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция и 
основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Рассмотрим 
становление основ идентичности, Я-концепции и самооценки как результат личностного действия самоопределения и их роль в 
образовательном процессе. Следствием определения «Я» в указанных формах (самоопределение) является порождение системы смыслов, 
находящих отражение в отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее показательна в 
контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов: 
1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее прямым продуктом, самим развивающимся 
субъектом учебной деятельности; 
2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 
1984). Формирование широких познавательных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и 
ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной 
деятельности и учебного сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. Адекватной 
системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации 
достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя организации следующих условий: 
— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 
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— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла учения (осознание учебной цели и связи 
последовательности задач с конечной целью); 
- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений; 
— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было 
показано, что рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки 
и их применении к разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка фиксировать свои изменения и адекватно 
выражать их в речи. 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 
— сравнение ребенком своих достижений; 
— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе предельно конкретной дифференцированной 
самооценки; 
— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, 
способом действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем 
прошлом. Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой составляющей развития способности ребенка 
управлять своей деятельностью и связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание ученика о 
собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и незнания, умения и неумения 
являются генеральной линией становления самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — 
становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать 
существование других точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев 
оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, 
что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, 
тянутся к общению с ними и хорошо принимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, 
отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность, настороженность в 
отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития 
личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 
1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от 
трудных (объективно и субъективно) заданий, феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной 
самооценки — адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата; 
адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели. 
2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, как доминирование, демонстративность, 
неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха. 
Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая личности самого учащегося, 
продуманная система требований, доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. 
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Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального образования обнаруживает себя в феномене «аффекта 
неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 
механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекватную реалистическую самооценку. Личностная 
саморегуляция, основанная на самооценке школьника, обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, 
формированием в ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим оцениванием ребенком своих 
поступков на основе усвоения системы нравственных норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по 
содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося чрезвычайно велика. Ожидания педагога в 
отношении успешности своих учеников в значительной степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером 
подобного эффекта может служить результат искусственного деления учащихся на группы «по способностям». Такое деление нередко 
приводит к тому, что у детей, попавших в слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с 
тем, что рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение мотивации достижений и 
избегания неудач. Широко распространенное в школах явление «выученной беспомощности» состоит в уверенности ученика в том, что 
успех и неудачи в учении не зависят от его целенаправленной деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного 
бессилия и беспомощности, появлением тревожности и беспричинным снижением настроения. Возникновение этого негативного явления 
связано с каузальной атрибуцией (причинами, которыми ученик объясняет свой неуспех). Было изучено влияние формирования 
общепознавательных действий на объяснение учащимися причин успеха (М.М. Далгатов, 1994). Под каузальной атрибуцией понимается 
процесс интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал классификацию четырех типов атрибуции, 
влияющих на мотивацию учения и включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и везение. Другими словами, 
учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем старания, либо 
объективной сложностью задания, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу (направленности) 
контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности субъекта. 
 

Психологопедагогические условия, способствующие адекватному пониманию учащимися начальной школы причин неуспеха, 
являются: 
— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 
— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от 
негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное описание степени 
достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки 
личности самого ученика; 
— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в обучении; 
— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство ответственности самого 
учащегося; 
— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно 
ориентированного способа совладания с трудными ситуациями; 
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— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 
Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосостояние общества; 
— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России. 
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека: 
— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 
— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 
Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 
— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
— формирования мотивов достижения и социального 
признания; 
— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 
Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и 
«чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 
— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических 
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 
— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 
— формирование моральной самооценки; 
— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; 
— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
У

У
Д Нормативны

й 
 показатель 
УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 
высокий средний низкий учитель психолог 

С
ам

оп
оз

на
ни

е 
и 

са
м

оо
пр

ед
ел

ен
ие

 

Самооцен
ка                                    
        

1 - чувство необходимости учения, 
- формирование своей точки зрения, 
-  предпочтение уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа; 
- адекватное  содержательное 
представление о школе; 
-  предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома, 
 -  предпочтение социального способа 
оценки своих знаний 
Рекомендации:  поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии. 
 

- положительное отношение к школе; 
- ориентация на содержательные 
моменты школьной 
действительности и образец 
«хорошего ученика», 
- школа привлекает внеучебной 
деятельностью 
Рекомендации: стабилизировать 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 
 

- отрицательное отношение к 
школе и поступлению в школу 
- Ребенок хочет пойти в школу, 
но при сохранении дошкольного 
образа жизни. 
 
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, давать небольшие 
поручения, но с достижимым 
положительным результатом. 

 Тест на 
определение 
самооценки 
«Лесенка» 

2 - чувство необходимости учения, 
- формируется собственная точка 
зрения, 
-  предпочтение социального способа 
оценки своих знаний. 
 
Рекомендации:  поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии. 
 

- положительное отношение к школе; 
Проявляет собственную точку зрения 
в отдельных вопросах. 
Частично зависит от ситуации 
успеха. 
Рекомендации: проявлять 
заинтересованность деятельностью 
ребенка,  стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 
. 
 

Посещение школы с цель 
общения со сверстниками. 
Нет стремления иметь 
собственную точку зрения. 
Полностью зависит от ситуации 
успеха. 
Тенденция к переоценке 
достигнутых результатов и 
возможностей. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат,  давать небольшие 
поручения, но с достижимым 
положительным результатом. 

 «Лесенка» 
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3 - чувство необходимости учения, 
- адекватное определение задач 
саморазвития, решение которых 
необходимо для реализации требований 
роли «хороший ученик», 
 
Рекомендации:  поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии. 
 

- адекватность выделения качеств 
хорошего ученика (успеваемость, 
выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, 
интерес к учению) 
 
 
 
Рекомендации 
проявлять заинтересованность 
деятельностью ребенка,  
стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 
 

Неумение адекватно оценить 
свои способности. 
Самооценка ситуативна. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, создать ситуацию 
успешности среди 
одноклассников, давать 
небольшие поручения, но с 
достижимым положительным 
результатом 
 

 «Лесенка» 

4 -адекватное представление о себе как 
личности и своих способностях, 
осознание  способов поддержания 
своей самооценки. 
 
Рекомендации: поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии. 
 . 
 

- выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, 
интерес к учению    
 
 Рекомендации: проявлять 
заинтересованность деятельностью 
ребенка,  стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 
 

Неумение адекватно оценить 
свои способности. 
Самооценка ситуативна 
Самооценка зависит  не только 
от оценки учителя, но и от 
процессов самопознания и 
обратной связи со значимым 
окружением. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, создать ситуацию 
успешности среди 
одноклассников, 
поручение небольших 
поручений, но с достижимым 
положительным результатом 

 «Лесенка» 
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С
м

ы
сл

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 

Мотиваци
я 

1 - интерес к новому; 
- сформированность учебных мотивов 
– стремление к  получению высоких 
оценок, 
 
Рекомендации: 
- способствовать развитию  высокой 
учебной мотивации и уровня 
притязаний. 

- частично сформирован интерес к 
новому; 
- частично сформированы учебные  

мотивы, 
– стремление получать хорошие 
оценки, 
 
Рекомендации: 
  формирование мотивации 
достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 
- сформированность учебных 

мотивов недостаточна, 
Рекомендации: 
  консультация специалистов, 
- включение ребенка в активную 
деятельность на основе 
использования его  интересов. 

  
АНКЕТА 
ДЛЯ 
ПЕРВОКЛ
АССНИКО
В 
ПО 
ОЦЕНКЕ 
УРОВНЯ 
ШКОЛЬНО
Й 
МОТИВАЦ
ИИ 

 

2 - формируются  познавательные 
мотивы и интересы- , 
- сформированы учебные мотивы.- 
желание учиться желание выполнять 
дсогласно школьному распорядку, 
 
Рекомендации: 
Включить в учебный процесс 
мероприятия по формированию 
социальных навыков представления 
своих результатов 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы, 
- в стадии формирования учебные 
мотивы; 
Рекомендации: 
- организация учебного процесса на 
поиск решений, приводящих к 
открытию 

-к школе безразличен; 
- преобладает плохое 
настроение, 
- учебный материал усваивает 
фрагментарно, 
- к занятиям интерес не 
проявляет 
Рекомендации: 
-консультация специалистов; 
- организация успеха в рамках 
учебной программы. 

3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы, 
- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 
ответственность), 
 
Рекомендации: 
- учебный процесс ориентировать на 
формирование интереса к трудным 
заданиям. 

- частично сформированны 
познавательные мотивы и интересы, 
-частично сформированы  
социальные мотивы (чувство долга, 
ответственность), 
- склонность выполнять облегченные 
задания, 
- ориентирован на внеурочную 
деятельность(кружки, секции) 
Рекомендации: 
- чтобы стабилизировать мотивацию 
в учебной деятельности включать 
ребенка в проектно- 
исследовательскую деятельность, 
привлекать к участию в различных 
конкурсных программах и 
олимпиадах. 

 
- сформирована мотивация 
избегания наказания, 
- фиксация на неуспешности   
Рекомендации: 
 консультация специалистов, 
- найти зону успешности 
ребенка, 
- ориентировать на внеурочную 
деятельность. 
 
 
 

 Мотивация 
учения и 

эмоциональ
ного 

отношения 
к учению 

(А.Д. 
Андреева) 
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4 Ученик: 
- устанавливает связи между учением и 
будущей профессиональной 
деятельностью, 
- стремится к самоизменению – 
приобретению новых знаний и умений; 
- мотивирован  на высокий результат 
учебных достижений 
Рекомендации: 
Привлечение ученика к проектно-
исследовательской деятельности, 
участие в конкурсах и олимпиадах 
выше школьного уровня 

Ученик: 
- частично устанавливает связи 
между учением и будущей 
профессиональной деятельностью, 
– стремится к приобретению новых 
знаний и умений по предметам, 
которые нравятся; 
 
Рекомендации: 
- придание личностного смысла 
учебной деятельности школьника, 
через проектную и 
исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 
интересы, 
-частично сформированы  
социальные мотивы (чувство 
долга, ответственность), 
- склонность выполнять 
облегченные задания, 
- ориентирован на внеурочную 
деятельность, 
- слабо ориентирован на процесс 
обучения 
Рекомендации: 
 консультация специалистов, 
- использовать облегченные 
виды работы, 
дифференцированные задания 
на уроках. 
 

Н
ра

вс
тв

ен
но

-э
ти

че
ск

ая
 о

ри
ен

та
ци

я  1 - ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости) 
- учитывает чувства и эмоции субъекта 
при нарушении моральных норм, 
чувствительны к несправедливости, 
- имеет начальное представление о 
нравственных нормах 
Рекомендации: 
- закрепить сформированные 
моральные нормы через совместную 
деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости) 
- частично учитывает чувства и 
эмоции субъекта при нарушении 
моральных норм, 
- имеет правильное представление о 
моральных нормах, но недостаточно 
точное и четкое 
Рекомендации: 
-  формирование основ 
толерантности, 
- развитие эмпатии, 
- расширить представления о 
моральных нормах. 

- неправильное представление о 
моральных нормах, 
- низкий уровень развития 
эмпатии 
 Рекомендации: 
 консультация специалистов, 
- стимулирование 
чувствительности к 
переживаниям других людей, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 

Методика 
«Что 
такое 

хорошо и 
что такое 
плохо» 
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 2 - ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по 
сравнению с навыками 
самообслуживания, 
-  может выделять морально-этическое 
содержание событий и действий, 
 - формируется система нравственных 
ценностей 
Рекомендации: изучение моральных 
норм в деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 
 

- ребенок частично понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и 
недопустимое, по сравнению 
навыками самообслуживания,   
- частично выделяет морально-
этическое содержание событий и 
действий, 
-формируется система нравственных 
ценностей 
Рекомендации: 
-построение работы, исключающей 
разрыв между знаниями, чувствами и 
практическими действиями, 
-закрепление нравственных норм в 
деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 
нравственных норм, 
- низкий уровень эмпатии, 
- отношение к нравственным 
нормам отрицательное или 
неопределенное 
Рекомендации: 
 консультация специалистов, 
- стимулирование 
чувствительность к 
переживаниям других, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 

 

3 - может  и имеет опыт осуществления 
личностного морального выбора, 
 - может оценивать   события и 
действия с точки зрения моральных 
норм 
- ребенок учитывает объективные 
последствия нарушения моральной 
нормы 
Рекомендации: 
Привлечение к участию в 
общественно- полезной деятельности 
(шефская помощь, тимуровское 
движение, трудовые десанты и т.д.) 
 

- делает попытки осуществления 
личностного морального выбора, 
 - пробует оценивать   события и 
действия с точки зрения моральных 
норм 
Рекомендации: 
- воспитание личной 
ответственности   за сказанное слово, 
дело, данное обещание, 
- воспитание  потребности доводить 
начатое дело до конца через 
поощрение достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 
нравственных норм, 
- нравственные нормы не стали 
мотивами поведения ребенка, 
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное 
Рекомендации: 
- стимулировать 
чувствительность к 
переживаниям других, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.). 
  
 

Методика 
«Незакон
ченные 
предложе
ния» 

 



25 
 

4 - сформированы представления о 
моральных нормах, 
- имеет позитивный опыт 
осуществления личностного 
морального выбора, 
- может принимать решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм 
  Рекомендации: 
Привлечение к участию в 
общественно- полезной деятельности 
(шефская помощь, тимуровское 
движение. Трудовые десанты и т.д.) 
 
  

- активное, положительное 
отношение к нравственным нормам 
со стороны личности, но 
недостаточно устойчивое проявление 
в поведении, 
- частично сформирован уровень 
развития моральных суждений, 
- имеет разовый опыт осуществления 
личностного морального выбора, 
- иногда может принимать решения 
на основе соотнесения нескольких 
моральных норм 
Рекомендации: 
 - создать условия для приобретения 
опыта осуществления личностного 
морального выбора в игровой, 
обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм, 
- нравственные нормы не стали 
мотивами поведения ребенка, 
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное 
Рекомендации: 
-стимулировать  
чувствительность к 
переживаниям других, 
- создать условия для 
приобретения опыта 
осуществления личностного 
морального выбора, в игровой, 
обучающей форме. 
 

 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
 
 

Дошкольник 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Результат 

      
Личностные: -самоопределение,смыслообразование,нравственно-этическая ориентация  
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Положительно Ценит и принимает Ценит и принимает Ценит и принимает  Ценит и Адекватная  
 

относится к себе ценности ценности «мир» ценности  принимает школьная  
 

  «добро», «терпение», «настоящий друг». «справедливость»,  ценности «народ», мотивация.  
 

  «родина», «природа»,   «желание понимать  «национальность» Мотивация  
 

  «семья».   друг друга»,    достижения.  
 

     «понимать позицию    Развитие основ 
 

     другого».    гражданской  
 

        

идентичности. 
  

  Уважение к  своей Уважение к своему Уважение к своему  Уважение к  
 

Доброжелательно семье, народу,  народу,  своему народу, Рефлексивная  
 

относится к  своей родственникам, к своей родине. к другим народам,  к другим адекватная  
 

семье.  любовь к родителям.   терпимость  народам, самооценка  
 

     к обычаям и  принятие   
 

     традициям других  ценностей других   
 

     народов.  народов.   
 

          
 

Проявляет  Освоение роли Освоение  Освоение личностного  Выбирает   
 

          

самостоятельность  в ученика; личностного смысла смысла учения;  дальнейший   
 

разных видах формирование учения, желания желания продолжать  образовательный   
 

интереса к учению. учиться. 
 

свою учебу. 
 

маршрут. 
  

 

детской      
 

          
 

деятельности.          
 

Оценивает Оценка жизненных Оценка жизненных 
 Оценка 

  
 

Открыто 
   

 

жизненные ситуации ситуаций  и  ситуаций  и поступков  жизненных   
 

относится к 
    

 

и поступки героев поступков героев героев  ситуаций  и   
 

внешнему миру художественных художественных художественных  поступков героев   
 

  текстов с точки текстов с точки текстов с точки зрения  художественных   
 

  зрения зрения  нравственных и  текстов с точки   
 

  общечеловеческих общечеловеческих этических ценностей.  зрения ценностей   
 

  норм. норм    гражданина   
 

       России.   
 

Дошкольник 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс Результат  
 

           
 

Регулятивные: целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,коррекция,оценка,саморегуляция  
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   Организовывает свое Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно Овладение всеми 
 

Организовывает свое рабочее место под организовывает свое организовывает свое формулирует типами учебных 
 

рабочее место под руководством  рабочее место.  рабочее место в задание: действий, включая 
 

руководством 
  

Следует режиму соответствии с целью определяет его способность 
 

 учителя   
 

взрослого.    организации 
 выполнения заданий. цель, планирует принимать и  

     
 

      учебной и  Самостоятельно алгоритм его сохранять учебную 
 

      внеучебной  определяет важность выполнения, цель и задачу, 
 

      деятельности.  или необходимость корректирует планировать ее 
 

         выполнения  работу по ходу его реализацию, 
 

         различных задания в выполнения, контролировать и 
 

         учебном процессе и самостоятельно оценивать свои 
 

         жизненных ситуациях. оценивает. действия, 
 

Определя
ет  Определяет цель Определяет цель Определяет цель  вносить 

 

заданную цель в выполнения заданий учебной  учебной деятельности  соответствующие 
 

игровой, трудовой на уроке, во  деятельности с с помощью   коррективы в их 
 

деятельности, под внеурочной  помощью учителя и самостоятельно.  выполнение 
 

руководством  деятельности, в самостоятельно.      
 

взрослого   жизненных ситуациях         
 

   под руководством         
 

   учителя.          
 

Осуществляет Определяет план Определяет план Определяет план  
 

действие  по  образцу выполнения заданий выполнения заданий выполнения заданий  
 

и заданному правилу; науроках,внеу- на  уроках,  внеуроч- на   уроках,   внеуроч-   
 

   рочной деятельности, ной деятельности, ной деятельности,  
 

   жизненных ситуациях жизненных ситуа- жизненных ситуациях  
 

   под руководством циях под руко- под руководством  
 

   учителя.  водством учителя. учителя.     
 

   Использует в своей Использует в Использует в работе Использует  при  
 

   деятельности  работе простейшие литературу,  выполнения  
 

   простейшие приборы: инструменты и инструменты, задания  
 

   линейку, треугольник более сложные приборы.  различные  
 

   и т.д.   приборы (циркуль).    средства:  
 

            справочную  
 

            литературу, ИКТ,  
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инструменты и 

приборы. 
 
 
 
 
 
 
   Соотносит Определяет Определяет    
   выполненное правильность самостоятельно    
   задание с образцом, выполненного задания критерии    
   предложенным на основе сравнения с оценивания,    
   учителем. предыдущими давать    
    заданиями. самооценку.    
          
   Корректирует Корректирует     
   выполнение задания выполнение задания в     
   в дальнейшем. соответствии с     
    планом, условиями     
    выполнения,     
    результатом действий     
    на определенном этапе     
   Оценивает  Оценивает задания     
   задания по по параметрам,     
   следующим заранее     
   параметрам: легко представленным.     
   выполнять.       
  Познавательные: общеучебные,логические,постановка и решение проблемы    

Дошкольник  1 класс 2 класс 3 класс  4 класс  Результат  
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Следует  Ориентируется в Ориентируется в Планирует свою Планирует свою  
 

образцу, правилу, учебнике: определяет учебнике: работу по изучению работу по изучению Воспринимает и 
 

инструкции Во умения, которые определяет умения, незнакомого незнакомого анализирует  

время игры. 
 

будут сформированы которые будут материала. материала. 
 

 сообщения и  

   на основе изучения сформированы на 
  

 

     
важнейшие их 

 

   данного раздела. основе изучения   
 

     

компоненты — 
 

    данного раздела;   
 

      

тексты, таблицы, 
 

    определять круг   
 

    своего незнания.   схемы, 
 

       экспонаты, модели  

Проявля
ет Отвечает на простые Отвечает на простые Самостоятельно Самостоятельно 

 

иллюстрации  и  

самостоятельность в вопросы учителя, и сложные вопросы предполагает, какая предполагает, какая  

др.) использовать 
 

игровой   находит нужную учителя, самим дополнительная дополнительная  

  

знаково- 
 

деятельности,  информацию в задает вопросы, информация будет информация будет 
 

выбирая ту Или учебнике. находит нужную нужна для изучения нужна для изучения символические 
 

иную игру И  информацию в незнакомого незнакомого средства, 
 

способы  Ее  учебнике. материала; отбирает материала; отбирать овладение  

осуществления; 
   

необходимые необходимые 
 

   действием  

     

источники источники 
 

     моделирования, а  

     

информации среди информации среди 
 

     также широким  

     

предложенных предложенных 
 

     спектром  

     

учителем словарей, учителем словарей, 
 

     логических  

     

энциклопедий, энциклопедий, 
 

     действий и  

     

справочников. справочников, 
 

     операций, включая  

      

электронные диски. 
 

      общие приёмы  

       
 

       решения задач. 
 

       
 

Видит Сравнивает предметы, Сравнивает  и Анализирует,   
 

целое   раньше Его объекты: находит группирует сравнивает, Делает выводы,  
 

частей;   общее и различие. предметы, объекты группирует перерабатывать  
 

  

Группирует по нескольким различные объекты, информацию, 
 

 

    
 

   предметы, объекты на основаниям; явления, факты. Преобразовывает её,  
 

   основе существенных находит  представляет  
 

   признаков закономерности;  информацию на  
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  самостоятельно  основе схем, моделей,  
 

  продолжает их по  сообщений.  
 

  установленном    
 

  правилу.    
 

Задает   Составляет Передает  
 

вопросы: как? Пересказывает Пересказывает сложный план содержание в сжатом,  
 

почему? зачем? прочитанное или прочитанное или текста. выборочном или  
 

прослушанное; прослушанное; 
 

развёрнутом виде. 
 

 

   
 

 определять тему. составляет простой    
 

  план.    
 

  Определяет, в каких    
 

  источниках  можно    
 

  найти необходимую    
 

  информацию для    
 

  выполнения задания    
 

      
 

  Находит Извлекает Сопоставляет  и  
 

  необходимую информацию, отбирает  
 

  информацию, как в представленную в информацию,  
 

  учебнике, так и в разных формах полученную из  
 

  словарях в учебнике. (текст, таблица, различных  
 

   схема, экспонат, источников (словари,  
 

   модель энциклопедии,  
 

   иллюстрация и др.) справочники, сеть  
 

    Интернет).  
 

  Наблюдает и делает Представляет Самостоятельно  
 

  самостоятельные информацию в виде делает выводы,  
 

  простые выводы текста, таблицы, перерабатывает  
 

   схемы, в том числе с информацию  
 

   помощью ИКТ.   
  

Коммуникативные: планирование, сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление 
поведением, умение выражать свои мысли 
 

Дошкольник 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Результат 
      
 

 



31 
 

Активно Участвует в Участвует в Участвует в Участвует в 
 

взаимодействует со диалоге на уроке и в диалоге; слушает и диалоге; слушает и диалоге; слушает и 
 

сверстниками и жизненных понимает других, понимает других, понимает других, 
 

взрослыми, участвует ситуациях. высказывает свою высказывает свою высказывает свою 
 

в совместных играх,  точку зрения на точку зрения на точку зрения на 
 

организует их.  события, поступки. события, поступки. события, поступки. 
 

      
 

Проявляет  Отвечает на Оформляет свои Оформляет свои Оформляет свои 
 

широкую  вопросы учителя, мысли в устной и мысли в устной и мысли в устной и 
 

любознательность, товарищей по письменной речи с письменной речи с письменной речи с 
 

классу. учетом своих учетом своих учетом своих 
 

отвечать на вопросы,  

 учебных и учебных и учебных и  

касающиеся  близких 
 

 

 жизненных речевых жизненных речевых жизненных речевых  

и  далеких  предметов 
 

 

 ситуаций. ситуаций. ситуаций.  

и явлений 
  

 

     
 

      
 

Поддержи
вает  Соблюдает Читает вслух и про Читает вслух и про Читает вслух и про 

 

разговор на простейшие нормы себя тексты себя тексты себя тексты 
 

интересную для него речевого этикета: учебников, других учебников, других учебников, других 
 

здоровается, художественных и художественных и художественных и 
 

тему  
 

 прощается, научно-популярных научно-популярных научно-популярных  

  
 

  благодарит. книг, понимает книг, понимает книг, понимает 
 

   прочитанное. прочитанное. прочитанное. 
 

  Слушает и Выполняет различные Выполняет различные Выполняет различные 
 

  понимает речь роли в группе, роли в группе, роли в группе, 
 

  других. Участвует сотрудничает в сотрудничает в сотрудничает в 
 

  в паре. совместном решении совместном решении совместном решении 
 

   проблемы (задачи). проблемы (задачи). проблемы (задачи). 
 

      
  

 
 
Учитывает позицию 

собеседника, 
организовывает и 

осуществляет 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 
адекватно  
передает 

информацию и 

отображает 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи 
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   Отстаивает свою Отстаивает свою  
   точку зрения, точку зрения,  
   соблюдает правила соблюдает правила  
   речевого этикета. речевого этикета;  
    аргументирует  
    свою точку зрения с  
    помощью фактов и  
    дополнительных  
    сведений.  
   Критично относится Критично относится  
   к своему мнению к своему мнению.  
   Понимает точку Умеет взглянуть на  
   зрения другого ситуацию с иной  
    позиции и  
    договориться с  
    людьми иных  
    позиций. Понимает  
    точку зрения другого  
   Участвует в работе Участвует в работе  
   группы, группы,  
   распределяет роли, распределяет роли,  
   договаривается друг договаривается друг  
   с другом. с другом.  
    Предвидит  
    последствия  
    коллективных  
    решений.  
 
 

Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  

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

–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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  
–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
–устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  
–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной рол и 

«хорошего ученика»;  
–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

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

 
–установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  
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–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 её реализации, в том числе во внутреннем  

плане;  
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  
–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
–различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как походу 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;  
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– 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; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события;  
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы;  
–владеть рядом общих приёмов 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; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  
–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
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–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
–формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  
–задавать вопросы и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  
–контролировать действия партнёра;  
–использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

совместной деятельности;  
–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  
–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  
–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции. 
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1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения 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 
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
–определять тему и главную мысль текста;  
–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию;  
–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста;  
–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии  

с целью чтения;  
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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–работать с несколькими источниками информации;  
–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации Выпускник научится:  

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  
–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  
–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
–оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаружи вать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–сопоставлять различные точки зрения;  
–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
–в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 
познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 
 

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

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы  
с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

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

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  
–сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит 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;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
 

–заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  
Создание, представление и передача сообщений  
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, 

видеоизображения, звука, текста;  
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  
–размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

–представлять данные;  
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:  

–создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах (создание простейших роботов);  
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– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, 

включая навыки роботехнического проектирования; 
 

–моделировать объекты и процессы реального мира.  
 
1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 
язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 
учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;  
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
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предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса 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 основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

–различать звуки и буквы;  
–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые  

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 
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 
учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
–различать изменяемые и неизменяемые слова;  
–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
–находить в словах 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 

выполнения;  
–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

         Раздел «Лексика» 
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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 

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

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
–различать предложение, словосочетание, слово;  
–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения;  
–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
–выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора;  



44 
 

–различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

–применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
–безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
–писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  
–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
–подбирать примеры с определённой орфограммой;  
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических  

и пунктуационных ошибок;  
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 

её в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 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 определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  



45 
 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

сразработанным 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  
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 
словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 
видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 
средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить 
и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 
освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

–прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  
–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста;  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 
 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании): 
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая  
в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 
названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
–использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 
текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 
(для всех видов текстов); 
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– 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 

своего круга чтения;  
–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–работать с тематическим каталогом;  
–работать с детской периодикой;  
–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 
текстов) Выпускник научится:  

–распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов  
и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 
текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 
произведений;  

–находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  
Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  
–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

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

–писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  
–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  
–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

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

 
 
1.2.4. Родной язык (русский) 

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» являются следующие умения: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 
(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)»» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 
группах. 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений: 
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 подробно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 
твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 



51 
 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного 
звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 
 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
 определять количество букв и звуков в слове; 
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 
соединения; 
 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
2й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)»» являются следующие умения: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 
знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 
учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 
малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)»» является сформированность следующих умений: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 делить текст на части, озаглавливать части; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различатьударный и безударные слоги; 
 делить слова на части для переноса; 
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 
совпадают; 
 обращать внимание на особенности употребления слов; 
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 
34й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)»» являются следующие умения и качества: 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 
с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 
3й класс 
Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» является сформированность следующих умений: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 
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 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 
пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 
корня, с ь; 
 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 
образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор 
этих частей речи в объёме программы; 
 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и 
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие 
из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст 
на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 
 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к 
употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
4й класс 
Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)»» является сформированность следующих умений: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
 правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 
синонимы и антонимы к данным словам; 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 
частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 
помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 
языковым заданием после соответствующей подготовки; 
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Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)»» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 
с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
Предметные результаты 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, графически 
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 
синонимы и антонимы к данным словам; 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 
частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 
языковым заданием после соответствующей подготовки; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
В результате изучения курса « Родной язык (русский)» выпускник начальной школы научится: 
называть: 
 Изученные части речи; 
 Значимые части речи; 
Различать и сравнивать: 
 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, 
согласные парные и непарные; 
 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
 Предлог и приставку; 
 Корень, приставку, суффикс, окончание; 
 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); 
предложения с однородными членами; 
Приводить примерыпростого двусоставного предложения; 
 Кратко характеризовать: 
 Виды предложений по цели высказывания и интонации; 
Решать практические учебные задачи: 
 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом предложении; 
 Пользоваться словарями; 
 Использовать алфавит при работе со словарем; 
 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными правилами правописания: 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 звонкие и глухие согласные в корнях; 
 непроизносимые согласные; 
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк; 
 удвоенные согласные; 
 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, непроверяемые ударением; 
 разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих 
в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 
 не с глаголами; 
 безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен прилагательных; 
 правописание безударных личных окончаний глаголов; 
 словарные слова, определенные орфограммой; 
 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); запятая между однородными членами 
предложения. 
 отвечать на вопросы к тексту; 
 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 
 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
 сформировать потребность в систематическом чтении; 
 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
- выразительно читать небольшой текст по образцу; 
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 
формы ; 
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-быть хорошим слушателем; 
- определять лексическое значение слова; 
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
- редактировать предложения; 
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 
- распознавать типы текстов; 
- устанавливать связь предложений в тексте; 
- распознавать стили речи. 
 
1.2.5 Литературное чтение на родном языке (русский) 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
Личностные результаты: 
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 
Формирование эстетических чувств. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других  людей. 
Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 
доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 
Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме. 
- Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 
причинно - следственных связей, построения рассуждений. 



59 
 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и 
процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно - эстетического цикла. 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 
- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Предметные результаты 
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской  литературы и литературы народов многонациональной России. 
Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематичном чтении. 
Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 
Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный 
список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 
К концу обучения выпускник научится: 
Читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 100-120 слов в минуту; 
Читать про себя произведения различных жанров; 
Читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе текста; 
Передавать  при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 
Находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 
Находить метафоры и сравнения на примере загадки; 
Различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 
Пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 
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Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 
изложения событий; Составлять план, озаглавливать текст; 
Выбирать  при выразительном чтении  интонацию, темп, логические ударения, паузы, соответствующие содержанию произведения; 
Находить слова и выражения, указывающие  на отношение автора к героям и событиям; 
Находить в произведении слова и выражения,  подтверждающие собственные  мысли о герое, событиях; 
Пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( оглавление, вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 
Определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации, предисловие; 
Произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): похвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 
Распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту; 
Формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, язык; Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 
произведения по заданному образцу. 
Пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения  с заменой 
диалога повествованием; 
Придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в рассказ элементы описания, рассуждения; 
Устно рисовать  портрет героя с опорой на художественный текст; 
Предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, 
поведения героев; Воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе 
слов, характеризующих его настроение; Самостоятельно описывать текст по аналогии с 
прочитанным, использовать сравнения, олицетворения, эпитеты; Передавать 
рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 
Самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для текстов с пропусками в художественном описании природы 
или какого- либо предмета. 
Знать 5-6  книг по темам детского чтения; 
Сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и выявлять художественные особенности текста, настроения 
героев и авторского видения; 
Сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета(лилии, ромашки, щенка и т. д); 
Сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 
Выпускник получит возможность научиться: 
Осознанно выбирать виды чтения ( ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; писать отзыв 
о прочитанной книге; 
Работать с тематическим каталогом; 
Определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 
письменный ответ на вопрос,описание - характеристика героя); 
Воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; Осознанно 
выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; Определять авторскую 
позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; Доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 
суждение; 
Описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 
Создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 
Составлять загадки с использованием метафор; 
Составлять собственные произведения с использованием различных типов текста: описания, повествования, рассуждения; Работать в 
группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 
Отличать прозаический текст от поэтического; 
Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 
Определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения 
к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование 
активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 
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- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 
носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 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 
услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  
Чтение  
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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, днём 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, 
буквосочетаний, слов);  

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
–списывать текст;  
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
–отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
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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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связкуtobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
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прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
– использовать в речи безличные предложения(It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),предложения с конструкцией thereis/there 

are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениямиsome, any (некоторые случаи употребления:Can I havesometea?Isthere 

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

very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7.Математика и информатика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 
умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  
Выпускник научится:  

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

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

действия Выпускник 

научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
–вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3  арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  
–выполнять действия с величинами;  
–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;  
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 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, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника;  
–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
–распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Выпускник научится:  

–измерять длину отрезка;  
–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  
–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

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

прямоугольников.  
Работа с информацией  
Выпускник научится:  



68 
 

–читать несложные готовые таблицы;  
–заполнять несложные готовые таблицы;  
–читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–читать несложные готовые круговые диаграммы;  
–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
–сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова(«…и…», «если…то…», «верно/неверно, 

что…»,«каждый», «все», «некоторые», «не»);  
–составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  
–распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);–планировать несложные 

исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы).  
 
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Наименование 

раздела учебной 
программы 

Планируемые результаты на базовом, повышенном уровнях к каждому разделу учебной программы 

 Предметные метапредметные         Личностные  
Знакомство с 
новым предметом  

 Называть национальности, которые 
есть в России, их традиции, обычаи, 
территориальные границы России. 
Знает что означает   символика страны: 
флаг, герб, гимн и Красноярского края 

 Сопоставлять: православие, 
материальная, духовная культура, 
религия, означает молитва, 
благодарность, святые, Библия и 
Евангелие, христиане, «Богочеловек», 

 Умение выделять общее и особенное 
в нашей стране и нашем 
Красноярском крае.  Высказывать 
суждения о на основе сравнения. 
Умение осуществлять поиск  
информации и  обработку её (в то 
числе с использованием компьютера). 
Умеет работать самостоятельно, 

ставит задачи, добивается 

результата. 

 формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира 
как единого и целостного 
при разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и 
уважения к истории и 

Основы 
православной 
культуры 
Знакомство с 
новым 
предметом. 
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Знакомство с 
основами этики 

душа, заповеди, подвиг, Отечество.  
 Понимать чему учил Христос, что 

такое Нагорная проповедь, для чего Бог 
стал человеком. что такое, какие мысли 
нужно отгонять от себя. что такое 
совесть и раскаяние.  

 Анализировать ситуацию связанную с 
работой совести. Знает главные 
10заповедей, золотое правило 
нравственности, внутреннее строение и 
предназначение православное храма, 
что такое икона. Сравнивать икону и 
картину, героя и храбреца, добро и зло 
в православной традиции.Знаето 
Святой Троице.  

 какую ответственность человек несёт 
перед природой. Выявлять ценности, 
присущие православной 
семье.Понимать когда и как нужно 
защищать своё Отечество. 

 Выявлять в чем можно выразить 
любовь к Отечеству.  
 Называть национальности, которые 

есть в России, их традиции, обычаи, 
территориальные границы России. 
Знает что означает   символика 
страны: флаг, герб, гимн и 
Красноярского края 

 Понимать и принимать ценностей 
общества:  нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как 
основы культурных традиций 
многонационального народа 
России; 

 знакомиться с основами светской и 

Высказывать суждения на основе 
сравнения. Умение осуществлять поиск  
информации и  её обработку (в то числе с 
использованием компьютера). Выделять 
главные и второстепенные факты в 
тексте.  
Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, поскольку 
работа в проекте предполагает четкое 
планирование темпов, этапов работы, а 
также структуры итоговых работ, 
способы их представления. 
Представлять результаты работы с 
использованием ИКТ.  Устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

умозаключение и делать выводы при 

работе с информацией о причинах 

нарушения православных заповедей, о 

причинах нарушения золотого правила 

этики 

культуре всех народов; 
 развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе; 

 развитие этических чувств 
как регуляторов морального 
поведения; 

 воспитание 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей;    

 развитие начальных форм 
регуляции своих 
эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Этические учения 
о добродетели 

Этика о 
добродетели 
справедливости и 
справедливом 
государстве 
Нравственный 
закон 
человеческой 
жизни 
Этика об 
отношении людей 
друг к другу 
Как сегодня жить 
по нравственным 
законам 
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религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

обществе; 
 

1.2.9. Окружающий мир 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах  

и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 
место в ближайшем окружении;  

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках 
и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
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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 признаки;  
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инструкциям  
–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска 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 
иллюстраций, 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 объяснения необходимости бережного отношения к природе;  
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека;  
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ(фото-и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора;  
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– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены;  
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях;  
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации.  
Человек и общество 

Выпускник 

научится:  
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»;  
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том 
числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 
–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  
–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

 
благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 
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– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций 
 
и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

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 творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические  

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;  
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов, 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 действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 
в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 
деятельности, 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», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 
 
общее благополучие.  
Обучающиеся:  
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 
 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;  

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 
примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства(картины, архитектура, скульптура и т.д.),в природе, на улице, в 

быту;  
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– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит 
искусство? Выпускник научится:  

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 
 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
–выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства.  
О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
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человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  
–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти  

темы. 
 
 

1.2.11.Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 
процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
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способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 
музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 
личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  
Слушание музыки  

Обучающийся:  
Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  
Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа.  
Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  
Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара.  
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Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 
простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  
Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования.  
Хоровое пение  

Обучающийся:  
Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием.  
Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.  
Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.  
Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения.  
Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Обучающийся:  
Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 
инструментах и др.  

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  
Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в 
детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.  
Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
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Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 
фортепиано(синтезатора).Подбор по слуху попевок и простых песен.  
Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.Такт.Размеры:2/4; 
3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 
движении. 
Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 
Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот 
первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  
Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях на 
аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера,  
мюзикл.  

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная 
формы, куплетная форма, вариации, рондо.  
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  
результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12.Технология 
 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
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- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

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

создании предметов материальной культуры;  
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;  
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества  
и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими:  
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами;  
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 
элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 
современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться:  

–уважительно относиться к труду людей;  
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы 
их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;  
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 
деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами  
и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
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1.2.13.Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий 
физической культурой 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 деятельности, 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 учётом 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 (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 
показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  
–целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  
–выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);  

–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);  
–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);  
–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  
–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
–плавать, в том числе спортивными способами;  
–выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

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 вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
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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 
выступаютпланируемые 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 на уровне начального 
общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса.  

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.  
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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»; осв/неосв («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале;  

- системы отметок по 5-балльной шкале  
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

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

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Оценивание результатов достижения целей, характеризующих систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 



87 
 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

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

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

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

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

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

социальной необходимости; 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

- 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 — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Школа имеет опыт проектирования педагогической деятельности по работе с портфолио ученика. В школе существует 

школьное Положение о портфолио ученика, утверждённая модель портфолио ученика начальной школы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

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

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

программы «Чтение. Работа с текстом». 

К ним относятся: 

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

задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана, а также средствами внеурочной деятельности. 

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

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, проекты, мониторинг достижения образовательных результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Видами оценивания результатов обучения являются: 

Стартовая диагностика (цель: определение готовности к обучению в школе, к изучению курса, к усвоению нового материала); 

Текущее оценивание и тематическое оценивание (цель: отслеживание динамики достижения планируемых результатов); 

Промежуточная аттестация (цель: отслеживания уровня усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения) 

Итоговое оценивание (цель: определение готовности к обучению на следующем уровне). 

Инструменты для оценивания: 
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Критериальное оценивание; 

Оценивание по эталону; 

Оценивание по памятке; 

Объекты оценивания: 

Предметные (базовый и повышенный уровни); 

Метапредметные (универсальные учебные действия); 

Личностные результаты (способность к социализации). Способы оценивания: 

Предметных и метапредметных результатов (тематические контрольные работы, тестовые и диагностические работы); 

Личностных результатов (проекты, портфолио достижений, задания творческого характера, мониторинговые исследования). 

Средства фиксации результатов оценивания: листы достижений, классный журнал, справки по результатам внутришкольного 

контроля. 

Итоговое оценивание. 

Итоговое оценивание в 1 классе осуществляется по результатам мониторинговых исследований в апреле-мае, безотметочное 

оценивание. 

В соответствии с ФГОС итоговая работа носит комплексный характер и направлена на получение интегрированной оценки 

основных результатов обучения. Итоговая комплексная работа в 1 классе строится на основе текста, к которому даются задания в 

основной части работы и дополнительные задания. Дополнительные задания выполняются на добровольной основе. При определении 

уровня развития универсальных учебных действий необходимо учитывать умения учащихся работать книгой, планировать свою 

работу. 

Наблюдать, обобщать, сравнивать, обосновать оценку. Делать самооценочные суждения. Для 1 класса вводится оценка 

сформированности следующих предметных навыков в области чтения, в области русского языка. В области математики, в области 

окружающего мира (максимальный уровень – 95-100% выполнения работы, высокий – 75-94%, 

средний – 50-74%, удовлетворительный – 30-49%,  низкий уровень – менее 30%). 

В области чтения оцениваются: 
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1). Техника и навык чтения (скорость чтения «про себя» несплошного текста), при этом выделяют три уровня развития навыка 

чтения: 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-

30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделять главную мысль 

прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль; 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствуют слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 

ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец учебного года); 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых 

пауз и четкости произношения, непонимания общего смысла прочитанного текста; 

2). Навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации), при 

этом выделяют три уровня умения работать с книгой: 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика самостоятельно ориентироваться в 

какой - либо детской книге из доступного круга чтения. Легко вычленять на обложке и прочитывать название книги. Определять тему 

(о чем расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в 

тексте); 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно ориентироваться в какой-либо 

детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора, заглавие), определять тему, сопоставляя не 

менее двух основных внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте); 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при которой он обращается к 

книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным образом 

иллюстрации на обложке и в тексте. 

В области русского языка оцениваются: 
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1). Овладение учеником основными системами понятий и предметных учебных действий (фонетический разбор слова, 

номинативная функция слова); 

2). Сформированность навыков правописания (списывание или письмо под диктовку слова, предложения или текста): 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и 

по предыдущему материалу; 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не 

превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов; 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок и 

недочетов превышает указанное количество; 

3). Словарный запас и сформированность умений его самостоятельного использования и пополнения (критериями оценки 

сформированности устной речи являются: полнота и правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения; культура речи); при этом: 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без 

недочетов или допускается не более одной неточности в речи; 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, предъявляемым к оценке высокого 

уровня, но сниженным вследствие допущенных учеником неточностей в речевом оформлении ответов; 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы ученика, в целом понимающему излагаемый текст, но 

отвечающему неполно, по наводящим вопросам, допускающего ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

он исправляет только при помощи учителя. Излагая материалы несвязно, недостаточно последовательно, допуская неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний и предложений; 

4). При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического 

навыка, знаний и умений по орфографии: 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых 

недочета; 
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Среднему уровню развития навыка письма соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочета (несоблюдение 

наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и т.д.) и 1-2 негрубых 

недочета; 

Низкому уровню развития навыка письма соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных 

выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: частичные искажения формы букв, несоблюдение точных пропорций по высоте 

заглавных и строчных букв, наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв, выход за линию рабочей строки, 

недописывание до нее, крупное и мелкое письмо, отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

В области математики оценивается овладение учеником основными системами понятий (о счете, числах, арифметических 

действиях, вычислении, величинах и действиях с ними); при определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать простые задачи. 

Ориентироваться в простейших геометрических понятиях, при этом: 

1). В устных вычислительных навыках: 

Высокому уровню развития соответствует осознанное усвоение изучаемого материала и умение самостоятельно им 

пользоваться, производить вычисление правильно и достаточно быстро; 

Среднему уровню развития соответствуют ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не 

всегда использует рациональные приемы вычислений; 

Низкому  уровню развития соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала. 

2). В письменных  вычислительных навыках: 

Высокому уровню развития соответствуют работы, выполненные правильно; 
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Среднему уровню развития соответствуют работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок; 

Низкому уровню развития соответствуют работы, в которых допущено более 3 грубых ошибок; в умении решать задачи; 

Высокому уровню сформированности соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно 

решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

Среднему уровню сформированности соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задачи, но исправляет их сам или с помощью учителя; при этом  

работах не должно быть более одной грубой ошибки и 3-4 негрубых ошибок; 

Низкому уровню сформированности соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и 

вычислениями в них даже с помощью учителя, допускает более 2 грубых ошибок;  

 В умении ориентироваться в геометрических понятиях: 

Высокому уровню сформированности соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки 

(кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать 

геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль; 

Среднему уровню сформированности соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур;  

Низким уровнем определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

В области окружающего мира оценивается: 

1). Сформированность первичных представлений о природных объектах; 

2). Характерных признаках этих объектов и используемых для описания понятий (объекты живой и неживой природы; 

распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений); 

3). Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим миром производится в соответствии с 

требованиями программ на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр: 
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Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически 

выстроенные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем и социальном мире; ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике; 

Среднему уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически 

выстроенные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике; 

Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей 

части программного материала. Не справляется с выполнением практических работ (даже с помощью учителя). 

Сформированность регулятивных универсальных учебных умений определяется учителем на основе наблюдений за 

деятельностью детей на различных уроках: 

Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить 

алгоритм действий, выбрать рациональные и оптимальные приемы и способы работы; 

Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учителя составить алгоритм действий, 

выбрать рациональные и оптимальные приемы и способы работы; 

Низкому уровню соответствует непонимание учеником учебной задачи, составление алгоритма действий только с помощью 

учителя, затруднения при выборе рациональных и оптимальных приемов и способов работы; 

Сформированность познавательных универсальных учебных умений определяется учителем на основе наблюдений за 

деятельностью детей в урочной и внеурочной деятельности на основе дидактических методик (по методике Н.Г.Лускуновой), которая 

включает схему анализа детских рисунков на школьную тему и краткую анкету, отражающую отношение детей к школе, к учебному 

процессу): 

Высокому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал 25-30 

баллов; 
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Среднему уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал 15-24 

балла; 

Низкому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал менее 

15 баллов; 

Определение уровня сформированности ценностных отношений личности учащихся производится по следующим параметрам: 

- общественная активность, отношение к учению, к труду, к людям: 

- общественная активность: 

При высоком уровне развития ученик принимает активное участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с 

интересом обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуацию, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, повести 

за собой; 

При среднем уровне развития ученик принимает активное участие в деятельности классного коллектива, следуя за другими 

ребятами, участвует в обсуждении отдельных вопросов, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения; 

При низком уровне развития ученик малоактивен в деятельности классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда 

увлекается порученным делом, но быстро охладевает к нему, не умеет аргументировать свою точку зрения или неверно ее оценивает; 

2).Сформированность отношения к учению: 

При высоком уровне проявляется повышенный интерес учащегося к знаниям, который понимает необходимость хорошо 

учиться как долг, всегда добросовестен в учении; 

При среднем уровне проявляется интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в 

учении, но иногда бывают срывы; 

При низком уровне не проявляется интерес учащегося к знаниям, добросовестен в учении тех предметов, которые ему нравятся, 

учится по принуждению, не проявляет старания; 

3) Сформированность отношения к людям: 
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Высокий уровень характеризуется следованиям нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности 

помочь людям: товарищам, родителям, младшим; 

Средний уровень характеризуется следованиям нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко 

теряется, проявляет готовность помочь людям, но делает это неохотно; 

Низкий уровень характерен для такого поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает вопреки часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда следует нравственным нормам, если 

помогает кому-нибудь, то выполняет это как повинность. 

Уровни предметной успешности: 

1). Необходимый (базовый) уровень – решение типовой задачи. Где потребовалось ученику освоенные умения (Раздел «ученик 

научится» ООП НОО) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в ООП НОО); 

2). Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось ученику: 

Либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «ученик может научиться» ООП НОО); 

Либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний, (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний 

по предмету). 

3). Максимальный уровень (не обязательный) - решение неизучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые самостоятельно усвоенные знания и умения, требуемые на 

следующих ступенях обучения. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным предметам сверх 

школьных требований. 

Оценка личностных результатов. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

не подлежат итоговой оценке, т. к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

Предметом итоговой  оценки освоения обучающимися основной образовательной программы являются предметные 

достижения приобретение универсальных учебных действий при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников, как в рамках 

основной образовательной программы, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке реализации  основной образовательной программы выделяются отдельно три  составляющие: 

- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику тиндивидуальных 

образовательных  достижений  обучающихся,  продвижение  в  достижении планируемых результатов  освоения  основной 

образовательной программы; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных 

предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения младших школьников. 

 

1.3.3.Портфолио учащегося как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

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

основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности. 

В школе для оценки динамики образовательных достижений служит портфолио  учащегося. 

  Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

- осуществлять оценивание образовательных результатов по продукту, созданному учащимся в ходе учебной, творческой, 

социальной, исследовательской и других видов деятельности на различных этапах обучения; 

- осуществлять мониторинг индивидуальных образовательных достижений учащихся Школы и развития сферы их интересов на 

различных ступенях обучения; 
 

- выстраивать образовательный рейтинг учащихся Школы; 
 

- поощрять активность и самостоятельность учащихся Школы; 
 

- развивать навыки рефлексивной деятельности учащихся; 
 

- содействовать индивидуализации образования школьников; 
 

- организовывать воспитательный процесс с учетом личных стремлений и достижений обучающихся. 
 

Рабочее Портфолио представляет собой комплект электронных материалов, в который входят: «результаты деятельности за 

учебный год», «Показательное Портфолио». 

«Показательное Портфолио» представляет совокупность документированных и не документированных индивидуальных 

образовательных и внеучебных достижений учащегося. Оно включает в себя результаты участия в предметных олимпиадах, в 

мероприятиях и конкурсах разных уровней, спортивных соревнованиях, а также материалы исследовательских, творческих, 

проектных работ ученика. Оформляется отдельной электронной папкой, содержащей название, класс, четверть учебного года 
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Рабочее Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы 

он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

По итогам каждой учебной четверти, учебного полугодия и учебного года классный руководитель 1-4 классов выстраивает 

рейтинг учащихся класса, внося соответствующие данные в первый раздел Портфолио учащегося по показателям в соответствии с 

установленными критериями. 

По усмотрению учителя может вестись Портфолио в бумажном варианте формата А 4. 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в том 
 

числе  на  основе  метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

–речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

–коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 30% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на сл едующем уровне образования, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня и получении не менее 40% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 
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1.3.5 Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 
Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом:  
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  
регионального, муниципального);  
- условий реализации ООП НОО;  
- особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная  деятельность образовательной организации и 
педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников.  
В образовательной организации для проведения оценки результатов деятельности используется единый разработанный 
инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  является регулярный мониторинг результатов деятельности.   
Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и образовательной деятельности 
образовательной организации и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития, принятия 
обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования.  
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации  о состоянии системы образования;  
• координация деятельности всех участников мониторинга;  
• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы  образования в образовательной организации;  
• выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных 
последствий;  
• формулирование основных стратегических направлений развития системы образования на основе анализа полученных данных.  
Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования:  
• качество результата;  
• качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые,  
информационно-технические, организационные и др.);  
• качество процессов.  
Основными принципами функционирования мониторинга являются объективность, точность, полнота, достаточность, 
систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность.  
Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления  образованием, администрация и педагогические 
работники, обучающиеся и их родители (законные представители), представители общественности и др.  
Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является  годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается 
приказом директора и обязательна для исполнения работниками образовательной организации.  
Мониторинг в образовательной организации осуществляется по следующим направлениям:  
• Мониторинг оценки содержания образования и образовательной деятельности  
(качества процесса);  
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• Мониторинг условий реализации ООП НОО;  
• Мониторинг достижения предметных результатов освоения ООП НОО;  
• Мониторинг метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО;  
• Мониторинг личностных результатов освоения обучающимися ООП НОО.  
Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных  
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации.  
Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  
• определение и обоснование объекта мониторинга;  
• сбор данных, используемых для мониторинга;  
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное  использование информации;  
• обработка полученных данных в ходе мониторинга;  
• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  
• распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.  
Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются надежность, удобство использования, доступность 
для различных уровней управления, стандартизированность и апробированность.  
В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 
качественными оценками. При оценке качества образования в образовательной организации основными методами установления  
фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.  
К методам проведения мониторинга относятся экспертное оценивание, тестирование, анкетирование, проведение контрольных и 
других видов работ, статистическая обработка информации и другие. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
 
 

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсально учебных действий. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
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• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  
–принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать  

им;  
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой;  
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,а именно:  
–развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
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–формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:  
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  
–развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма;  
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь  
и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности у обучающихся учитывается возрастная специфика, которая заключается 

в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (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» 

Способность обучающегося самостоятельно и успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться. 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. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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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); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем  и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

предмет   УУД  
 личностные коммуникативные  регулятивные познавательные 
      

Русский язык жизненное преобразование  принимать и сохранять осуществлять поиск 
 самоопределение, письменной и устной  учебную задачу, нужной информации в 

 знакомство с историей и речи; умение строить  действовать с учетом учебнике, пользоваться 

 культурой нашей страны, монологическую речь,  выделенных учителем знаками, символами, 
 воспитание любви и участвовать в диалоге.  ориентиров действия, схемами, выделять 
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 уважения к Родине.  адекватно воспринимать главное, находить ответ 

 Осознание языка как  оценки учителя и на поставленный вопрос. 
 основного средства  товарищей.  
 человеческого общения;    
Математика имение использовать умение использовать применение умений для освоение знаний о числах 

 знания в учении и различные способы упорядочения, и величинах, 
 повседневной жизни для рассуждения (по Установления арифметических 

 исследования вопросам, с закономерностей на действиях, текстовых 

 математической сущности комментированием, основе математических задачах, геометрических 

 предмета составлением фактов, создания и фигурах 

  выражения) применения моделей для  
   решения задач.  
Литературное Смыслообразование через Эмоциональная умение самостоятельно Умение передавать 
чтение прослеживание «судьбы отзывчивость на выбирать интересующую содержание в сжатом, 

 героя» и ориентацию прочитанное, литературу, устанавливать выборочном или 

 учащегося в системе высказывание своей логическую причинно- развёрнутом виде, 
 личностных смыслов точки зрения и Следственную выделять 

 знакомство с культурно- уважение мнения последовательность особенности разных 

 историческим наследием собеседника. Читать событий и действий героев жанров художественных 

 России, вслух и про себя тексты произведения; произведений. 
 общечеловеческими учебников, понимать   
 ценностями. Осознание прочитанное   
 значимости чтения для    
 своего дальнейшего    
 обучения.    
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Окружающий мир осознание себя членом способность к умение осуществлять усвоение первоначальных 

 общества и государства. адекватной самооценке информационный поиск сведений о сущности и 

 Чувство любви к своей с опорой на знание для выполнения учебных особенностях объектов, 
 стране, природе основных моральных задач; соблюдение нормы процессов и явлений, 
  норм, информационной характерных для 

  самостоятельности и избирательности, этики и природной и социальной 

  ответственности за свои этикета. действительности. 
  поступки в мире   
  природы и социуме.   

Технология развитие интереса к развитие освоение универсальных формирование картины 
 технике, миру профессий. коммуникативной способов деятельности, мира материальной и 

 Формирование мотивации компетентности на применяемых как в рамках духовной культуры как 

 успеха и достижений основе организации образовательного продукта творческой 

 младших школьников, совместно- процесса, так и в реальной предметно- 

 творческой самореализации продуктивной жизни. Формирование преобразующей 

  деятельности; внутреннего плана деятельности человека 

   действий на основе  
   поэтапной отработки  
   предметно-  
   преобразовательных  
   действий;  
Английский язык Осознание языка как умение строить действовать с учетом пользоваться знаками, 

 основного средства монологическую речь, выделенных учителем символами, схемами, 
 человеческого общения. участвовать в диалоге ориентиров действия, выделять главное, 
 Формирование на иностранном языке. адекватно воспринимать находить ответ на 

 толерантности  оценки учителя и поставленный вопрос 

   товарищей.  
Изобразительное способность к усвоение системы норм Использование освоение первичных 
искусство эмоционально-ценностному и правил элементарных умений, знаний  о мире 

 восприятию произведений межличностного навыков и способов пластических искусств: 
 изобразительного общения, художественной изобразительном, 
 искусства. обеспечивающую деятельности. прикладном, архитектуре 
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  успешность совместной  и дизайне. 
  деятельности.   

     
Физическая осознание необходимости усвоение системы норм освоение первоначальных овладение умениями 
культура применения навыков и правил умений саморегуляции организовывать 

 здорового и безопасного межличностного средствами физической здоровьесберегающую 

 образа жизни общения культуры. жизнедеятельность. 
     
Основы мировых способность к духовному усвоение системы норм использование норм первоначальные 
религиозных развитию, нравственному и правил светской и религиозной представления о светской 

культур и самосовершенствованию. межличностного морали в выстраивании этике, о традиционных 

светской этики Становление внутренней общения конструктивных религиях, их роли в 

 установки личности  отношений в семье и культуре, истории и 

 поступать согласно своей  обществе. современности России 

 совести.    
музыка умение воспринимать и использование освоение первоначальных первоначальные 

 выражать своё отношение к музыкальных образов умений саморегуляции представления о роли 

 музыкальному при создании средствами музыки. музыки в жизни 

 произведению композиций,  человека, её роли в 

  исполнении вокально-  духовно-нравственном 

  хоровых произведений,  развитии человека. 
  в импровизации.   

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

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

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

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 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 посред ством 

эмоционально-действенной идентификации;  
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  
–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей;  
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
–умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства;  
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 
–умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 
культуруобучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

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

–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
–развитию письменной речи;  
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 
детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её 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 и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является 
основойразвития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования 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 приёма 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 
обучающихсяцелостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

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

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион  
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

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

– развитие 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: 
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–овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;  
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей);  
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 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,регулятивных действий.  

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

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимисяпроисходит 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.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

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

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе освоения музыкальной культуры;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 
видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 
выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений  
и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-
творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 
слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения  
и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных  
и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действийобусловлены: 
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий;  
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

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

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

–формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

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

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

–формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий;  
–развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности;  
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;  
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте;  
–освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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– 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 партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

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

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

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика 
определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных 
средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
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решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 

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

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

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

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

 
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

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

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-
деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 
результата;  
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном 
занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

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

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных действий в 

начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.  

ИКТ широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

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

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:  
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;  
- основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия;  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных 

учебных действиях:  
- поиск информации;  
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и  пр.;  
- создание простых гипермедиасообщений;  
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- построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются:  
- обмен гипермедиасообщениями;  
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе 

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

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
 

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

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе—сложная системная характеристика психического развития ребёнка6—
7лет,котораяпредполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

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

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 
Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм проявления чувств и в 
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 
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речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 
как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 
 

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

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 
образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и  

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

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

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

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

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

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

действиями);позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 
участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
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позиционного внешнего оценивания; пятибалльная шкала. 
 
 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
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. 
 

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. 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 бы со 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. 
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Начальное общее 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 учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 
класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются педагогом на уровень образования и имеют следующие 
структурные элементы: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса; 3) 
тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 1) результаты освоения курса внеурочной 
деятельности; 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 3) тематическое 
планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются 
приложением к ООП НОО.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 
 

2.2.2.1.Русский язык 1 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса представлена двумя курсами: «Обучение грамоте» - письмо, русский язык. 
 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» до 23 учебных недель, 4 ч в неделю, что составляет 92 часа. 
 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, буквенный и послебуквенный. Подготовительный этап – 12 
часов (3 недели). 
 

Буквенный этап – 85 часов. 
 

Послебуквенный этап – 12 часов. 
 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» определяется темпом деятельности учеников, их индивидуальными 
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее 
изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием основ 
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элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 
 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 
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Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте как 

связной(монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 
Говорение. Ответы  на  вопросы  учителя. Элементарное  умение  вступать  в  диалог  с  одноклассниками  и  поддерживать  его.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его прослушивании и самостоятельном 

чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (92ч) 
 

Подготовительный (добуквенный) период (12ч) 
 

Речь. Предложение. Слово. Речь—способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного 
общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении.  
Моделирование предложения. Знаки препинания. 
 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. 
 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове .Осознание 
смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 
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Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов.  
Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме(посадка за столом, положение тетради и ручки).Соблюдение 
гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев(бордюры, штриховка и др.).
1

 
 

Основной (букварный) период (85ч) 
 

Звуки речи (фонетика).Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и 
согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок— 

замок). 
Буквы (графика).Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков(в сильной позиции)буквами .Буквенное 

строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 
Роль гласных букв  для  обозначения  мягкости предшествующих согласных в  слове.  Роль йотированных букв е,  ё,  ю,  я.  

Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.\ 
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного 
шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 
 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, 
знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, 
материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, 
близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 

  
 
 
 
1 
 

Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 
уровню подготовки учащихся. 
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Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление 

предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 
 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 
 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
 

— раздельное написание слов; 
 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
 

Развитие речи.Общее представление о тексте.Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном 
чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 
 

Систематический курс русского языка 
 

1 класс (послебукварный период) (12ч) 
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 

 
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации). 

 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): в устной форме — 

слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 
 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, 
реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 
 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений. 
 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, прощания, обращения с 
вопросом, просьбой, извинения и др.). 
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Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного и печатного шрифтов, 
письмо предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 
 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных и целостному чтению 
коротких слов на основе понимания закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла 
читаемого текста. 
 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст упражнений от заданий, 
анализировать образец, находить нужную информацию в словариках учебника. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
 

Фонетика, орфоэпия и графика (18ч) 
 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука (гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания 

слогораздела для переноса слов. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании 

техники письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 
букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами 

подбора проверочных слов (один — много, много — один). 
Слово и его значение (лексика) (7ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и 
значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 
(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 
Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 
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Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, 
действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее 
представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление 
смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую тему, правильное их 
оформление в устной и письменной речи. 
 

Орфография (9ч) 
 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 
 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 
 

— раздельное написание слов; 
 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях (стран, рек, 
населённых пунктов); 
 

— написание слов из словаря; 
 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 
 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

Повторяем то, что знаем (4 ч.) 
Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь (2ч.) 
Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, 

предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе общения). 
Звуки и буквы (6ч.) 
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Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. 
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.Слова с буквой Э.Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 
 
Шипящие согласные звуки (8ч.) 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, Ув сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ.Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
 
Алфавит, или азбука (1ч.) 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 
 
Слово и слог Перенос слов (5ч.) 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 
Предложение и текст (8ч.) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 
Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки 
на конце предложения. Логическое ударение в предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу 
предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 
Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, 

концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 
Мягкие и твердые согласные звуки (9ч.) 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э.Обозначение мягкости 
согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я.Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 
Звонкие и глухие согласные звуки (4ч.) 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, 
которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 
Ударение. Обозначение гласных звуков (8ч.) 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно выделять в слове 
ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 
Разделительный мягкий знак (5ч.) 

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь. 
Двойные согласные (2ч.) 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 
Слово и предложение. Имя существительное (12ч.) 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 
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Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная 
буква в собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, 
деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и противопо-
ложные по смыслу. 
Глагол (7ч.) 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что делал? что делал и? что сделать? что 
сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за 
употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 
Имя прилагательное (7ч.) 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. 
Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за 
согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе 
составления предложений). 
Предлог (6ч.) 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, 
ДО, У, ОКОЛО. 
Родственные (однокоренные слова) (7ч.) 

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение 
корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.  
Безударные гласные в корне(6ч.) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или подбора 
однокоренных слов.Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 
Парные согласные в корне (7ч.) 

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы 
слова или подбора однокоренных слов. 
Предложение (4ч.) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 
Повторение в конце учебного года  (24ч.) 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение 
мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, 
обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных 
гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс 
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 (170 ч)  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

170 ч (5 ч в неделю)/136 ч (4 ч в неделю) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46ч/32ч)  
Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений(18ч/16ч)  

Речь (6ч/5ч).Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. 
Представление о речевых действиях, об основных видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух 
сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи.  

Высказывание. Текст (12ч/ 11ч).Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. 
Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в 

заголовке, в предложении текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их 
назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 
повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде 
времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
Речевой  этикет.  Просьба, пожелание, приглашение, разговор  по  телефону. Средства  выразительности  речи. Мелодика  

речи: 
интонационный рисунок предложений, слов.  
Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, 

фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы 
целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов).  

Развитие речи. Виды речевой деятельности 
(коммуникативноречевые умения) (28ч/ 16ч)  
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного 

текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок 
заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику речи) устных и письменных 
высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, 
понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, 
мимика, жесты).  

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их 
значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, 
по ключевым словам и главным частям текста.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и письменное воспроизведение 
чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям 
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(свободное списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, 
иллюстрации.  

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 1—2 микротемами). Определение темы и цели 
высказывания, отбор нужного для материала, продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. 
Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего отношения к высказываемому (посредством 
заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, 
использование точной интонации в собственной речи. Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов 

в соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; 
составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий народных промыслов 

(матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времен года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических 
историй по рисункам, рассказ об историях, происшедших реально.  

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, 
рациональное использование при разговоре несловесных средств общения. Уместное использование и правильное построение 
высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Оценивание высказывания, редактирование.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
(124 ч/104 ч)  
Круг сведений о языке  
как основе формирования языковых умений  
Общие сведения о языке(5ч/5ч).О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством—

словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведения из истории происхождения 
слов (этимологические ресурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 
национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и словоупотребительных 
нормах русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах 
науки о языке).  

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 
литературного языка. Фонетический разбор(анализ)слова.  

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 
йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.  

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.  
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) 

и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6)н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, 
э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 
предложений.  
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Слово и его значение (лексика)— 3ч/2ч.Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий 
лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. 
Сведения о заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических 
значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) — 10ч/ 10ч.Углубление представлений о морфемном составе слова(корень, 
приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, «проводник» истории 
происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в 
словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как 
значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и 
др.), суффиксами (-онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-
, -к-, -ик-, -еньк-).  

Слово как часть речи(морфология) — 22ч/20ч.Критерии распределения слов по частям речи(общие значения, вопросы как 
средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 
имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т. п.).  

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имен существительных: обозначение признака(белизна, 
чернота),обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного 
деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в 
единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, 
лица(дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение 
над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён прилагательных в 
предложениях.  

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы(думает, говорит, 
представляет),состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 
совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 
Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.  

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений—обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь 
указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль 
местоимений в предложениях.  

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношений 
между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, 
союзов в составе сложных предложений.  

Синтаксис(34ч/ 30ч).  
Словосочетание (10ч/9ч).Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, 

действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 
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значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). 
Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24ч/ 21ч).Виды предложений по цели высказывания(вопросительные и невопросительные),разнообразие целей 
высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, 
попросить, приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания 
и по эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации этих предложений.  

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в 
предложениях(имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы).  

Предложения распространенные и нераспространенные. Общее представление о второстепенных членах предложения. 
Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли 
с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи.  

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями.  
Орфография и пунктуация(50ч/37ч).Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в 

корне(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на 
конце имен существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твердого знака. Написание частицы НЕ с 
глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 
названиях областей, районов, городов, сел, улиц. Знаки препинания в конце предложений  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания 
по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями общения. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на 
доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста(орфографических правил, грамматических понятий, формулировок вопросов и 
заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 
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Письмо. Последующее закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное письмо.  
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. 
Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). 
Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.)  

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности(на практическом уровне).Признаки текста. Выделение в тексте 
темы, основной мысли. Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших 
текстов различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера (после 
детальной предварительной подготовки). 
 

Система языка (практическое усвоение) 
 

Фонетика и графика 
 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и 
непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 
 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Разделительные ь и ъ знаки. 
Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу,чк-чн. 
 

Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 
 

Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, ко мне и т.д.), черточка (знак переноса: 
кни-га, по-крышка и т.д.). 
 

Состав слова 
Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова.  
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в корне слова. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. Правописание удвоенных согласных. 
Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках. 

 
Морфология 
Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы«кто?»и «что?»; 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род имени существительного: мужской, женский, средний. 
Существительные мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). Изменение 
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существительных по числам. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, второго, 
третьего склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных I, II, III склонения 
(кроме существительных на –мя,-ий,-ья,-ье,-ия,-ов,-ин). 
 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, согласование  
с именами существительными. Склонение имен прилагательных, кроме прилагательных на –ий,-ья,-ов,-ин. Правописание безударных 
окончаний имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц). 
 

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. Раздельное написание предлогов 
с личными местоимениями. 
 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения Iи  
II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
 

Практическое овладение способом определения спряжения глаголов по ударному окончанию и по неопределенной форме. 
 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II 
спряжения), не с глаголами. 
 

Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Лексика 
 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и 

переносное значение слова: анализ образцов использования в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: 

наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной жизни.  
Синтаксис и пунктуация  
Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) – предложения 
восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое 
ударение (практическое усвоение).  

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Подлежащее и сказуемое. Установление 
связи слов в предложении. Порядок слов в предложении.  
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Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и,а,но. Интонация перечисления. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами.  

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений 

 

Критерии усвоения содержания программы 24 классы 

№ Тема Уровни усвоения модуля         
 

изучаемого изучаемого модуля           
 

модуля  Стандарт     Повышенный    
 

         
 

1. «Фонетика и различает звуки и буквы;     Проводит фонетико-графический 
 

 графика» •   характеризует   звуки   русского   языка:   гласные (звуко-буквенный) разбор  слова 
 

  ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, самостоятельно по предложенному в 
 

  парные/непарные    твёрдые    и    мягкие;    согласные учебнике алгоритму,    
 

  звонкие/глухие,  парные/непарные звонкие и глухие; 
оценивает  правильность  проведения 

 

  называет  последовательность букв в русском алфавите,  

  

фонетико-графического (звуко- 
 

  пользуется  алфавитом для  упорядочивания слов  и  

  

буквенного) разбора слов. 
  

 

  поиска нужной информации.      
 

          
 

       
 

2. «Орфоэпия» • соблюдает нормы русского языка в собственной речи и Находит при сомнении в 
 

  оценивает соблюдение этих норм в речи собеседников (в правильности постановки ударения 
 

  объёме представленного в учебнике материала);  или    произношения слова ответ 
 

       самостоятельно (по словарю 
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   учебника)либо обращается за 

   помощью  (к  учителю,  родителям  и 

   др.).       
    

3. «Состав слова • различает изменяемые и неизменяемые слова; Разбирает   по   составу   слова   с 
  • различает родственные (однокоренные) слова и формы однозначно  выделяемыми  морфемами 
  слова; в  соответствии  с  предложенным  в 

  •  находит  в  словах  окончание,  корень,  приставку, учебнике алгоритмом, оценивает 

  суффикс. правильность проведения разбора 

   слова по составу.    
    

4. «Лексика» • выявляет слова, значение которых требует уточнения; подбирает синонимы для устранения 
  • определяет значение слова по тексту или уточнять с повторов в тексте;    
  по- •  подбирает  антонимы  для  точной 

  мощью толкового словаря. характеристики предметов при их 

   сравнении;      
   •  различает  употребление  в  тексте 

   слов в прямом и переносном значении 

   (простые случаи);    
   • оценивает уместность 

   использования слов в тексте;   
5. «Морфология» •определяет грамматические признаки имён •  проводит морфологический разбор 

  существительных — род, число, падеж, склонение; имён существительных, имён 
  •определяет грамматические признаки имён прилагательных, глаголов по 

  прилагательных — род, число, падеж; предложенному в учебнике алгоритму; 

  •  определяет  грамматические  признаки  глаголов  — оценивает правильность проведения 

  число, морфологического разбора;   
  время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и • находит в тексте такие части речи, 

  будущем времени), спряжение. как  личные  местоимения  и  наречия, 

   предлоги вместе с существительными 

   и личными местоимениями, к 

   которым они относятся, союзы и,а, 
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   но, частицу не при глаголах.  
6. «Синтаксис» • различает предложение, словосочетание, слово; •  различает второстепенные  члены

  • устанавливает при помощи смысловых вопросов связь предложения —определения,
  между словами в словосочетании и предложении; дополнения, обстоятельства; 

  • классифицирует предложения по цели высказывания, •   выполняет   в   соответствии   с 

  Находит предложенным в учебнике  
  повествовательные/побудительные/вопросительные алгоритмом разбор простого 

  предложения; предложения (по членам предложения, 

  •определяет восклицательную/невосклицательную синтаксический),оценивает  
  интонацию предложения. правильность разбора;  
   •   различает   простые   и   сложные 

   предложения   
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2.2.2.2.Литературное чтение 

Содержание программы «Литературное чтение» 1 класс 
 

В обучении грамоте различаются три периода: добукварный – подготовительный; 
букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» 
начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 
 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 
школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 
самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 
познавательную, нравственную ценность. 
 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» до 23 учебных недель, 4 ч в неделю, что 
составляет 92 часа. 
 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, буквенный и 
послебуквенный. Подготовительный этап – 14 часов. 
 

Буквенный этап – 74 часа. 
 

Послебуквенный этап – 13 часов. 
 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» определяется темпом деятельности 
учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 
средств. Обучение грамоте идёт параллельно с обучением письму с учетом принципа 
координации устной и письменной речи. Дети овладевают чтением новой буквы, учатся 
читать ее с ранее изученными буквами, упражняются в чтении буквосочетаний в слогах, 
словах, предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка 
и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 
грамматико-орфографическая пропедевтика. 
 

Продолжительность курса литературное чтение рассчитана на 40 учебных часа. 
 

1 класс (40 ч) Круг чтения 
 

Страна Вообразилия (16 ч) 
 
С.Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В.Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 
«Обыкновенная история»; К.Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 
песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные 
человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; 
Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер(Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам 
«Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н.Матвеева «Молчание листика» (отрывок), 
«Было тихо». 
 
Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 
 

Сказки о животных (14ч) 
 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь 
илиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 
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Авторские сказки.К.Ушинский«Лиса и козёл»;Дж.Харрис«Сказки дядюшки 
Румуса»(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 
«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 
 

Природа и мы (10ч) 
 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 
Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 
Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 
 

Семейное чтение.К.Чуковский«Тараканище», «Федорино горе»;русские народныесказки 
«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. 
Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; 
В. Бианки «Рассказы о животных». 
 

Навык и культура чтения 
 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 
целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 
повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 
окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 
 

Работа с текстом и книгой 
 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 
поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 
помещённом в учебнике. 
 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 
характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочи-
танного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет 
по вопросам педагога Первоклассники учатся отличать художественное произведение 
(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 
 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания 
к личному жизненному опыту. 
 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 
 
Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 
 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 
отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 
 
Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 
стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 
инсценировках. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс.  
При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого 
произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 
пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительно-
выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 
олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).На четвёртом году 
обучения продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 
отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи», расширяется круг 
произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы. В 
содержание курса вошли преимущественно художественные тексты – произведения 
словесного искусства, т.к. именно они раскрывают перед учащимися богатство 
окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 
понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 
действительности.  

Распределение изучения тем программы (136 часов) 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Читателю. Р. Сеф  
Устное народное творчество (12 ч)  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 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 (7 ч)  
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 (16 ч)  
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 (10 ч)  
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 (9 ч)  
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 (10 ч)  
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 
Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».  
Писатели – детям (23 ч)  
Произведения о детях, о природе: К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршак 
(«Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 
(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носов 
(«Затейники», «Живая шляпа»).  
Я и мои друзья (10 ч) 
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». 
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Люблю природу русскую. Весна (8 ч)  
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 
А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 
обидел».  

И в шутку, и всерьез (12 ч)  
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 (18 ч)  
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 горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

«Уж небо осенью дышало...» (15 ч) 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И.  
Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...».  
Самостоятельное чтение.  
М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась 
листва на берёзах...».  

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: 
«Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба  
королева»; 
таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал».  
Самостоятельное чтение. 
Русская сказка «Царевна лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч)  
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 
баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».  
Самостоятельное чтение. 
К. Бальмонт «У чудищ»;  С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч)  
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 
«Воробей»; Н. Гарин, Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение.  
В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа...» (8 ч)  
С.Есенин«Разгулялась вьюга»;А.Пушкин«В тот год осенняя погода...», «Зимнее 
утро»,«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою».  
Самостоятельное чтение 
И. Бунин «Первый снег»;  А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли».  

Авторские сказки (14 ч)  
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К. Андерсен «Стойкий 
оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».  
Самостоятельное чтение. 
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Х.К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется».  
Басни (9 ч)  

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 
«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».  
Пословицы. 
Самостоятельное чтение  
«Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

 Братья наши меньшие (16 ч)  
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 
«Кот ворюга».  
Самостоятельное чтение. 
Саша Чёрный «Ослёнок»;  А. Куприн «Завирайка».  

О совести и долге (13 ч)  
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 
больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб».  
Самостоятельное чтение. 
К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».  

Весна пришла (10 ч)  
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 
«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  
Самостоятельное чтение 
В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным».  

И в шутку, и всерьёз (19 ч)  
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой 
в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 
путешественники».  
Самостоятельное чтение. 
А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 
  

(3 ч. в неделю – 102 ч.) 
 

Летописи, былины, жития 
 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 
своего». 
 
Былины. «Ильины три поездочки». 
 
«Житие Сергия Радонежского» 
 
Проект «Создание календаря исторических событий» 
 
 

Чудесный мир классики 
 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 
 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» А.П. Чехов «Мальчики» 
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Поэтическая тетрадь 
 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» А. 

А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 
 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 
 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 
 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины  сказки» И. А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки 
 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
 
П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 
 

 

Делу время  потехе час 
 
Е. Л. 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». «Детская». 
 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
 
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 
 
 

Природа и мы 
 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 
 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
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Е. И. Чарушин «Кабан» 
 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
 
Проект «Природа и мы» 
 

Поэтическая тетрадь 
 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
 
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. С. Дрожжин «Родине» 
 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
 
Проект «Они защищали Родину» 
 

Страна Фантазия 
 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» Кир 

Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» 
 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 
 

Критерии усвоения содержания программы 24 классы 
 

№  изучаемого Тема  Уровни усвоения модуля    
модуля изучаемого модуля             

   Стандарт     Повышен 
          ный   

1. Виды речевой и • осознает значимость • воспринимать
 читательской чтения для дальнейшего художественну 

 деятельности обучения, понимать цель ю литературу

  чтения  (удовлетворение как вид

  читательского интереса и искусства;   
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  приобретение   опыта • осмысливать

  чтения, поиск фактов и эстетические и 

  суждений, аргументации, нравственные  
  иной информации);   ценности худо-

  •  осознанно  воспринимает жественного  
  (при  чтении  вслух  и  про текста  и 

  себя,       высказывать  
  при   прослушивании) собственное  
  содержание различных суждение;   
  видов текстов, выявлять их • осознанно

  специфику     выбирать виды

  (художественный,  научно- чтения   
  популярный,  учебный, (ознакомительно 

  справочный), определяет е, изучающее,

  главную мысль и  героев выборочное,  
  произведения, отвечает на поисковое)  в 

  вопросы  по содержанию зависимости от 

  произведения, определяет цели чтения;  
  последовательность   • определять

  событий,  задает вопросы авторскую   
  по услышанному или позицию  и 

  прочитанному  учебному, высказывать  
  научно-популярному  и своё  отношение 

  художественному тексту;  к герою и его 

  • оформляет свою мысль в поступкам;  
  монологическое речевое • доказывать  и

  вы-        подтверждать 

  сказывание небольшого фактами  (из 

  объёма  (повествование, текста)   
  описание, рассуждение) с собственное  
  опорой на авторский текст, суждение;   
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  по предложенной теме или •  на

  при ответе на вопрос;  практическом  
  • ведет диалог в различных уровне  овладеть 

  учебных  и бытовых некоторыми  
  ситуациях   общения, видами  
  соблюдая правила речевого письменной  речи 

  этикета;  участвует в (повествование 

  диалоге при обсуждении — создание

  прослушанного/прочитанн текста по  
  ого произведения;  аналогии,  
  • работает со словом рассуждение —

  (распознавать прямое и письменный  
  переносное     ответ на

  значение  слова, его вопрос, описание 

  многозначность,   —   
  определяет значение слова характеристика 

  по    контексту), героя);  
  целенаправленно   • писать  отзыв

  пополняет свой активный о прочитанной

  словарный запас;   книге;  
  • читает (вслух и про себя) • работать с

  со    скоростью, тематическим 

  позволяющей    каталогом;  
  осознавать  (понимать) • работать с

  смысл прочитанного;  детской  
  • читает осознанно и периодикой.  
  выразительно доступные   
  по объёму        
  произведения;       
  • ориентируется в   
  нравственном содержании   
  прочитанного,  осознает   
  сущность  поведения   
  героев,  самостоятельно   
  делает  выводы, соотносит   
  поступки   героев с    
  нравственными нормами;    
  • ориентируется в   
  построении   научно-   
  популярного и       
  учебного   текста и   
  использует  полученную    
  информацию   в   
  практической       
  деятельности;       
  • использует простейшие   
  приёмы анализа различных    
  видов    текстов:   
  устанавливает причинно-   
  следственные связи и   
  определяет главную мысль    
  произведения; делит  текст   
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на части, озаглавливает их; 
составляет простой план; 
находит различные 

средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие 

отношение автора к герою, 
событию; 
• использует различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 
интегрирует содержащиеся  
в разных частях текста 

детали сообщения; 
устанавливает связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую, объясняет 

(поясняет) их, соотнося с 

общей идеей и 

содержанием текста; 
формулирует,  основываясь 

на тексте, простые выводы; 
понимает текст, опираясь 

не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
• передает содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно- 

популярного, учебного и 

художественного текстов; 
передает содержание 

текста в виде пересказа 

(полного или  
выборочного); 
• коллективно обсуждает 

прочитанное, доказывает 

собственное мнение, 
опираясь на текст или 

собственный опыт  
2. Творческая • читает  по ролям • творчески

 деятельность литературное    пересказывать 

  произведение;   текст  (от  лица 

  • использует различные героя,  от 

  способы работы с автора),  
  деформиро-    дополнять  
  ванным  текстом текст;  
  (устанавливает причинно- • создавать

  следственные   связи, иллюстрации,  
  последовательность  диафильм по 
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  событий,  Этапность в содержанию  
  выполнении действий; дает произведения;  
  последовательную   • работать в 

  характеристику героя; группе, создавая

  составляет текст на основе инсценировки по 

  плана);     произведению,  
  •создает  собственный сценарии,  
  текст на основе проекты;  
  художественного   • способам

  произведения,   написания  
  репродукций картин изложения.  
  художников, по серии     
  иллюстраций  к    
  произведению.       

3. Литературоведческ • сравнивает, сопоставляет, • сравнивать,
 ая пропедевтика делает элементарный  сопоставлять,  
  анализ     делать   
  различных текстов,   элементарный  
  выделяя два три   анализ   
  существенных признака;  различных  
  • отличает прозаический  текстов,  
  текст от поэтического;  понятий   
  • распознает особенности  структура  
  построения фольклорных  текста, герой,

  форм (сказки, загадки,  автор)  и 

  пословицы).    средств   
       художественной 

       выразительности 

       ;    
       • определять

       позиции героев

       художественного 

         текста,

       позицию автора

       художественного 

        текста  
 

2.2.2.3.Родной язык (русский) 
Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (7 часов)      
Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного русского 
алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок».  Об истории русской письменности. Как 
писали в старину. Дом в старину, что как называлось. Как одевались в старину. Имена в 
малых жанрах фольклора. Проект «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)        
Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть 
звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего нужна рифма? Проект 
«Составлю своё стихотворение». 
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 
Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга. 
Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем людям имена. Культура 
общения. 
Обобщение 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (13ч.) 
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Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, 
называющие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как называлось. 
Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались 
дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 
поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других 
народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок.  Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (7ч) 
Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные 
речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль 
ударения. Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука 
вежливости»:  основные формулы речевого этикета. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Л.Н.Толстой. 
«Чиж».     Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по вопросам к 
каждому предложению.   Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов 
как средство связи предложений в тесте.  Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. Составление текста «Ёжик» по опорным словам 
с творческим дополнением.  Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 
речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 
уровне). Создание текстов-повествований: заметки о посещении музея.  Составление текста 
об участии в народных праздниках. Текст- развёрнутое толкование значения слова. 
Обобщающий урок. 
3 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)      
Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не скоро 
дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения между людьми. Экскурсия по 
старому городу.  Русский народный костюм.  Имена в малых жанрах фольклора (в 
пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения. 
Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» Проект: 
«История моего имени и фамилии». 
Раздел 2. Язык в действии (7  часов) 
 Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена существительные общего 
рода. Существительные, имеющие только форму единственного числа.  Существительные, 
имеющие только форму множественного числа.  Правильное и точного употребления 
предлогов. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой выходной 
день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: художественный и 
научный. Тексты разных стилей 

речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. 
Обобщение. 
4 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)      
Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья вместе, так и 
душа на месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык языку весть подает.  Русские 
традиционные эпитеты.  Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 
и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие родственные 
отношения. Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».   
Раздел 2. Язык в 
действии (7  часов)                                                                                                          
 Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 
Как и когда появились знаки препинания? Проект «В мире пунктуационных знаков» 
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 Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный 
стиль.  Публицистический стиль речи.  Тексты разных стилей речи. Создаём статью в газету 
«Что значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 

  
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русский) 
2 КЛАСС 
«Россия  наша Родина» (2 ч) 
В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия». 
«Фольклор нашего народа» (5 ч) 
Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». 
«Мир пословиц и поговорок».   
«Загадки и народные приметы о временах года».   
Проект «Загадки».  

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

«О братьях наших меньших» (5 ч) 
Произведения русских писателей и поэтов о животных. 
Г.А. Скребицкий. «Пушок».  
К.Д. Ушинский «Чужое яичко».  
Н.И. Сладков «Топик и Катя».  
 А.Л. Барто «Бедняга крот». Е.И. Чарушин «Рябчонок». (Из цикла «Про Томку»).   
Экскурсия в библиотеку. 
«Времена года» (5 ч) 
В.Бианки «Как животные к холодам готовятся». В.Бианки «Молодая ворона» 
«Синичкин календарь».  
М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».  
И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки». 
Г.Х.Андерсен «Снеговик». Г. Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и звери 
готовятся к зиме».  
А.Блок «Весенний дождь».Загадки про весну.   
Проект «Как хорошо уметь читать» 
 
3 КЛАСС 
«Россия  наша Родина» (2 ч) 
З. Александрова «Родина». А. Пришелец «Наш край». 
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о новгородцах XII века — смелых 
мореплавателях). 
«Фольклор нашего народа» (5 ч) 
Народные заклички, поговорки, потешки, перевертыши, небылицы.  
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.  
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль.  
Народные сказки, присказка, сказочные предметы.  
Русская народная сказка «Летучий корабль».  
Русская народная сказка «По щучьему веленью».  
Проект «Мои первые народные сказки» 

«О братьях наших меньших» (5  ч) 
Произведения русских писателей и поэтов о животных. 
К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома». 
Г.А. Скребицкий. «Сиротка».  
Н.И. Сладков. Непослушные Малыши.  
Б.С. Житков. Охотник и собаки.   
И. П. Токмакова «Котята». Выставка книг о животных. 
 «Времена года» (5 ч) 
«Очей очарованье» - осень в музыке и стихах А.С. Пушкина.  
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К. Паустовский «Какие бывают дожди».   
А. Толстой «Сугробы».  
Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский «Стальное колечко».  
И. Соколов-Микитов «Сказки о природе».  
 Проект. Стихотворения о весне. 
4 КЛАСС 
«Россия  наша Родина» (2 ч) 
С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».   
В. Гудимов «Россия, Россия, Россия».  
«Фольклор нашего народа» (5ч) 
Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.  
Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославович».  
Славянский миф. Особенности мифа.  
Народные легенды. «Легенда о граде Китеже».  
Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения». Песня-слава «Русская земля» 
Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.  
Проект на тему «Россия-родина моя».  

«О братьях наших меньших» (5 ч) 
Произведения русских писателей и поэтов о животных. 
Е.И. Носов «Хитрюга».  
В.В. Бианки «Сумасшедшая птица». 
 В.П. Астафьев «Зорькина песня».  
Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч». К.Г. Паустовский «Теплый хлеб».  
Викторина по разделу «О братьях наших меньших».  
 «Времена года» (5 ч) 
В.Бианки «Лесная газета».  
Литературная гостиная. И. Анненский «Снег».  
М.М.Пришвин «Рассказы о весне».  
Рассказы Н.И. Сладкова. «Лес не школа, а всему учит».  
Проект «Любимое время года». 

  
2.2.2.5.  Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее:  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений :имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Покупки в магазинах: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. 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.  
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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 изученном 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;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  

–вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
–Владеть:  
–умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования 
ими Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. 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 
всехзвуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. 
 



162 
 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,  
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 
-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 
глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 
thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 
предложения с because. 
 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, 
haveto. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 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 (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажами популярных 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:  
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– 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, 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 содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  

–учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
 
 

2.2.2.6.Математика и информатика  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 1 класс 

Данная программа рассчитана на 132 ч 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП ПРЕДМЕТОВ  (10 ч)  
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 
размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 
характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, 
слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше- позже. 
Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 
меньше, больше на..., меньше на....  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (30 ч)  
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 
сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее 
число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел.  
Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр). 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (45 ч)  
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 
Взаимосвязь действий сложения и вычитания.  
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 
через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 
компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 
Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приемы вычислений 
(перестановка и группировка слагаемых).  
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (15 ч)  
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Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 
текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи 
(условие,вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 
восстановление условия задачи по краткой записи.  
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 
несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 
вычитаемого.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ (20 ч)  
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, 
слева–справа).  
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 
заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг. Длина. 
Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.  
Площадь (на уровне наглядных представлений).  
РАБОТА С ДАННЫМИ (знакомство с материалом этого раздела программы происходит на 
уроках параллельно с основным содержанием. Специально часы на изучение этого раздела 
программы не выделяются).  
Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 
информации, представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная 
форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц.  
Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс 

Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 100.  
Нумерация (16ч)  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 
двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел.  
Сложение и вычитание чисел.(70ч)  
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и 
вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания.  
Умножение и деление чисел.(39ч)  
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 
одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 
деления однозначных чисел.  
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины.  
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час.  
Текстовые задачи.  
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; в) 
разностное сравнение;  
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами.Острые и тупые углы. 
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Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  
Элементы алгебры.  
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 – 
а;при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 
в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.  
Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 
математические фокусы.  
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение.(11ч)  
4 ч резерв 

Содержание учебного предмета «Математика» 

3 класс 
Числа и величины (15ч)  
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. 
Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трёхзначных чисел. 
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 
единицами массы.  
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 
между изученными единицами времени.  
Скорость, единицы скорости (км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с). 
Арифметические действия (50ч)  
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 
000.  
Письменное  умножение  на  однозначное  число  в  пределах  10  000.  Деление  с  остатком. 
Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. 
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.  
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 
умножение и деление суммы на число).  
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 
результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления 

и числа цифр в ответе). 
Текстовые задачи (46ч) 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.  
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 
движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле; 
определение начала, конца и продолжительности события.  
Геометрические фигуры и величины (15ч)  
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 
длины.  
Работа с данными (10ч)  
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 
(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 
диаграмма) 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

4 класс  
Числа и величины 

 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 
 
в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b,а–b, a∙b, c: d(d≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а=а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 
Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

 
Решение задач разными способами. 

 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

 
Свойства сторон прямоугольника. 

 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

 
Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 
Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 
Критерии усвоения содержания программы 24 класс 

 

№ Тема  Уровни усвоения модуля    
изучаемого изучаемого модуля        
модуля   Стандарт    Повышенный 

7. Числа и величины • читает, записывает, • классифицировать 
  сравнивает, упорядочивает числа  по  одному  или 

  числа от   нескольким  
  нуля до миллиона;  основаниям, объяснять 

  • устанавливает закономерность свои действия; 

  — правило, по которому • выбирать единицу для 

  составлена  числовая измерения данной 

  последовательность, и величины (длины, 

  составляет  последовательность массы, площади, 

  по заданному или времени), объяснять 

  самостоятельно выбранному свои действия. 

  правилу      
  (увеличение/уменьшение  числа    
  на несколько единиц,   
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   увеличение/уменьшение   числа      
   в несколько раз);         
   • читает и записывает величины      
   (массу, время, длину,        
   площадь,  скорость),  используя      
   основные единицы измерения     
   величин и соотношения между      
   ними (килограмм — грамм; год      
   — месяц — неделя — сутки —      
   час   —   минута,   минута   —      
   секунда;   километр   —   метр,      
   метр — дециметр, дециметр —      
   сантиметр,  метр  —  сантиметр,      
   сантиметр — миллиметр).       

8. Арифметические  • выполняет  письменно • выполнять действия с 
 действия  действия с многозначными величинами;    
   числами (сложение, вычитание, • использовать 

   умножение  и деление на свойства    
   однозначное, двузначное числа арифметических 

   впределах10000)с действий для удобства 

   использованием  таблиц вычислений;    
   сложения  и  умножения  чисел, • проводить проверку 

   алгоритмов  письменных правильности   
   арифметических действий (в вычислений (с помощью 

   том числе деления с остатком); обратного  действия, 

   •  выполняет  устно  сложение, прикидки и оценки

   вычитание, умножение и  результата действия). 

   деление   однозначных,     
   двузначных и трёхзначных     
   чисел  в  случаях,  сводимых  к      
   действиям  в  пределах  100  (в      
   том числе с нулём и числом 1);      
   • выделяет неизвестный     
   компонент арифметического       
   действия и  находит его     
   значение           

9. Работа с • анализирует задачу, • решать задачи  на
 текстовыми  устанавливает зависимость нахождение   доли

 задачами  между      величины и величины по 

   величинами, взаимосвязь между значению её доли

   условием  и  вопросом  задачи, (половина,   треть,

   определяет  количество и четверть,   пятая,

   порядок действий для решения десятая часть); 

   задачи,  выбирает  и  объясняет • решать задачи в 3—4 

   выбор действий;    действия;    
   •  решает  учебные  задачи  и • находить разные

   задачи,  связанные с способы   решения

   повседневной   жизнью, задачи.    
   арифметическим способом (в     
   1—2 действия)         

10. Пространственные • описывает  взаимное научиться    
 отношения.  расположение предметов в распознавать,  
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 Геометрические  пространстве и на плоскости; различать и называть

 фигуры  • распознает, называет, геометрические тела:  
   изображает геометрические фи- параллелепипед,  
   гуры  (точка,  отрезок,  ломаная, пирамиду,  цилиндр,

   прямой   угол,  многоугольник, конус.    
   треугольник, прямоугольник,      
   квадрат, окружность, круг);      
   • выполняет построение      
   геометрических фигур с задан-      
   ными   измерениями   (отрезок,      
   квадрат,прямоугольник)с      
   помощью линейки, угольника;      
   • использует свойства     
   прямоугольника и квадрата для      
   решения задач;        
   • распознает и называет     
   геометрические тела (куб, шар);      
   .          

11. Геометрические  • измеряет длину отрезка; научиться  вычислять
 величины  • вычисляет периметр периметр и площадь

   треугольника,  прямоугольника различных  фигур

   и     прямоугольной формы. 

   квадрата,   площадь     
   прямоугольника и квадрата;      
   • оценивает размеры     
   геометрических  объектов,     
   расстояния   приближённо   (на      
   глаз).         

12. Работа с читает несложные готовые • читать  несложные 
 информацией  таблицы;    готовые  круговые

   • заполняет несложные готовые диаграммы;   
   таблицы;    •  достраивать 

   • читает несложные готовые несложную готовую

   столбчатые диаграммы. столбчатую   
        диаграмму;   
        • сравнивать и

        обобщать    
        информацию,  
        представленную в

        строках и столбцах

        несложных таблиц и

        диаграмм    
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2.2.2.7 Окружающий мир. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (66 ч) 
 

Пришла пора учиться (13 ч) 
Что изучает предмет «Окружающий мир».  
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 
Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель 
— ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному 
имуществу.  
Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 
поведения на улице.Твой распорядок дня.  
Человек (13 ч)  
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 
взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода.  
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, 
язык, кожа и их значение.  
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, 
руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового 
образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 
физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний.  
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, 
испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния 
окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и 
самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни 
человека.Природа в жизни человека (21ч)  
Природа живая и неживая.Явления природы.Первые представления о воде и 
воздухе.Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее 
представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. 
Сезонные изменения в жизни растений и животных.  
Мир растений. Строение растения(на примере цветкового):корень,стебель,лист,цветок, 
плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лист-венные 
и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как 
развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 
Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 
Мир животных.Где живут животные.Строение и разнообразие 
животных:насекомые,рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и 
питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. 
Уход за домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека.  
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения 
и животные, их охрана. Красная книга.  
Человек среди людей (17 ч)  
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих 
нашу страну.  
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. Семья, 
её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 
связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности 
членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье.  
Основные правила безопасного поведения дома.  
Основные формы культурного поведения в обществе: 
приветствие,выражениеблагодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за 
столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 
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Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, 
зима, весна) 

 
Содержание предмета «Окружающий мир» 2 класс. 

 
Где мы живем (4 ч)  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России.  
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему.  

Экскурсия: Что нас окружает?  
Природа (20 ч)  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 
земных кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 
пород. Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 
растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 
края. Правила поведения в природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны.  

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  
Практические работы: Знакомство с устройством термометра ,измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 
воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Жизнь города и села (10 ч)  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 
в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 
представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 
карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 
усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 
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Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя).  
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города.  
Здоровье и безопасность (11ч)  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 
купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  
Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.  

Имена и отчества родителей.  
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек.  
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 
общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  
Путешествия (16 ч)  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом.  

Изображение  нашей  страны  на  карте.  Как  читать  карту.  Москва  –  столица  России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. Экскурсии: Весенние изменения в  

природе. Формы земной поверхности родного края.  
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

3 класс 
 

Природа вокруг нас(8ч) 
 

Окружающая человека среда. Экология—наука о взаимодействии человека и всех 

других живых существ с окружающей средой. 
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Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 
 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 
 

Вода, воздух, горные породы и почва (16ч) 
 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, 

цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. 
 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
 

Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, море, океан — естественные 

водные объекты; пруд, водохранилище — искусственные). Облака, роса, туман, 

иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 
 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 
 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 
 

Примеси в воздухе. 
 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 
 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. Загрязнение воздуха дымом, 

пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 
 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. Горные породы 

как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных 

ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 
 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от 

горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 
 

О царствах живой природы(16ч) 
 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания 

живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 
 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение. 
 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. Значение растений в природе и 
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жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и 

исчезающие растения своей местности. Охрана растений. Первые представления об 

организме животного. Отличие животных от растений. 
 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 
 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, 

питание, размножение и развитие животных. 
 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения 

к животным. Меры по охране животных. 
 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и 

жизни человека. Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
 

Человек (10ч) 
 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 
 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
 

Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную 

осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления 
 

мышц. 
 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных 

продуктов жизнедеятельности. 
 

Органы чувств, их значение и гигиена. 
 

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции 

и темперамент. 
 

Человек в обществе (18ч) 
 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города 

в памятниках и достопримечательностях. 
 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 
 

Государственные награды. 
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Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено 

наше государство. Органы власти. 
 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 
 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
 

4 класс 
 

Земля и человечество (9 ч).  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 
времен года. Звездное небо – великая «книга» природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние 
на живую природу.  

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 
истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга.  

П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы : знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 
изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 
картами. 

 
Природа России (10 ч).  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).  
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 
природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 
условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 
людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 
природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 
России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 
Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей.  

П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы : поиск и показ на физической карте изучаемых 
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 
России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 
Родной край – часть большой страны (15 ч).  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 
поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 
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свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.).  
Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 
природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных.  

Э к с к у р с и и : знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 
животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.  

П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы : знакомство с картой края; рассматривание образцов 
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 
экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-
определителя; знакомство с культурными растениями края. 

 
Страницы всемирной истории (6 ч).  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения 
науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 
планете. 

 
Страницы истории Отечества (20 ч).  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования.  
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий 
Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII–XV веках. 

 
 
 



178 
 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический 
подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI– 
XVII веках.  

Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – 
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 
России в XVIII веке.  

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское 
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 
России в XIX – начале XX века.  

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 
последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование 
СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов.  
Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник.  

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века.  
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи.  
Э к с к у р с и я : знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села).  
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических 

картах. 
 

Современная Россия (8 ч).  
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  
Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство.  
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники.  
Многонациональный состав населения России.  
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

Критерии усвоения содержания программы 24 классы 

№ Тема   Уровни усвоения модуля   
изучаемого изучаемого         

модуля модуля   Стандарт Повышенный 

 Человек и •  узнает  изученные  объекты  и •использовать при
1. природа  явления   живой и неживой проведении   

   природы;   практических работ

   • описывает на основе инструменты ИКТ

   предложенного  плана (фото   и   видеокамеру, 

   изученные   микрофон   и   др.)   для 

   объекты  и  явления  живой  и записи    и обработки

   неживой природы, выделяет их информации, готовить

   существенные признаки; небольшие презентации
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• сравнивает объекты живой и 
неживой природы на основе  
внешних признаков или 
известных характерных свойств  
и проводит    простейшую  
классификацию изученных 
объектов природы;  
• проводит несложные 
наблюдения в окружающей 
среде и ставит опыты, используя 

 
простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; следует инструкциям  
и правилам техники 
безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;  
• использует естественно-
научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том  
числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска  
информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания  
собственных устных или 
письменных высказываний;  
• использует различные 
справочные издания (словарь  
по  естествознанию, 
определитель растений и  
животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания)  
для поиска необходимой 
информации;  
• использует готовые модели 
(глобус, карта, план) для  
объяснения явлений или 
описания свойств объектов;  
• обнаруживает простейшие 
взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использует их 
для объяснения необходимости  
бережного отношения к 
природе;  
• определяет характер 
взаимоотношений человека и 
природы, находит примеры 
влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и 
безопасность человека  

 
по результатам 
наблюдений и опытов;  
• моделировать 
объекты и отдельные  
процессы реального 
мира с использованием 
виртуальных  
лабораторий и 
механизмов, собранных 
из конструктора; 

• осознавать  ценность  
природы и 

необходимость нести 
ответственность за её 

сохранение, соблюдать  
правила экологичного 

поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и  
электроэнергии) и 
природной среде;  
•пользоваться  
простыми навыками 
самоконтроля  
самочувствия для 

сохранения здоровья,  
осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания 
и личной гигиены;  
•выполнять правила 
безопасного поведения в  
доме, на улице, 

природной  среде,  
оказывать первую 
помощь при несложных 
несчастных случаях;  
•планировать, 

Контролировать и  
оценивать учебные 
действия в процессе 

познания окружающего 
мира в соответствии с 

поставленной задачей и  
условиями её 
реализации. 
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 Человек и   • узнает  государственную • осознавать свою

2. общество символику  Российской неразрывную связь с

  Федерации  и  своего  региона; разнообразными   
  описывает    окружающими   
  достопримечательности  социальными группами;  
  столицы и родного края; • ориентироваться в

  находит на карте мира важнейших для страны 

  Российскую  Федерацию, на и личности событиях и 

  карте  России  —  Москву,  свой фактах    прошлого и

  регион и его главный город; настоящего; оценивать 
• различает прошлое, настоящее, их возможное влияние 
будущее; соотносит изученные на будущее,приобретая  
исторические события с датами, тем самым   чувство

конкретную   дату   с   веком; исторической  
находит место изученных перспективы;  
событий на «ленте времени»; • наблюдать и

• использует   дополнительные  описывать   проявления 
источники информации (на  богатства внутреннего

бумажных и электронных мира   человека   в его

носителях,   в   том   числе   в созидательной  
контролируемом Интернете), деятельности  на благо

находит  факты,  относящиеся  к семьи, в интересах

образу    жизни,    обычаям    и образовательного  
верованиям  своих  предков;  на учреждения,  
основе имеющихся знаний профессионального  
отличает реальные исторические сообщества, этноса, 

факты от вымыслов;   нации, страны;  
• оценивает  характер • проявлять уважение и 

взаимоотношений людей в готовность выполнять

различных социальных группах совместно   
(семья,  общество  сверстников, установленные  
этнос),  в  том  числе  с  позиции договорённости и

развития этических чувств, правила,  в  том  числе 

доброжелательности  и правила общения со

эмоционально-нравственной  взрослыми  и

отзывчивости,  понимания сверстниками в

чувств других людей и официальной  
сопереживания им;    обстановке,   
• использует различные участвовать в

справочные издания (словари, коллективной ком-

энциклопедии,  включая муникативной  
компьютерные) и детскую деятельности в

литературу о человеке и информационной  
обществе с целью поиска образовательной среде; 

познавательной информации,     
ответов  на  вопросы,     
объяснений, для создания     
собственных устных или    
письменных высказываний.      
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2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики».  

Россия — наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 
духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

 
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 
в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 
 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества 

:художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки  
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

иего роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.  
Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  
Эмоциональные возможности  цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие 
линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закруглённые спиралью, 
летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  
Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.).Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различениеих характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 
 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 
 

2.2.2.10.Музыка 
 

1 класс  
Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен  

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания.  

Ритм – движение жизни  
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»):хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 
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озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 
стихов; ритмические «паззлы». 

 
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям.  
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих 
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.  

Мелодия – царица музыки  
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационнообразного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков. 

 
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски  
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-
грустно». 

 
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа  
с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства  
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
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Игрыдраматизации.Т еатрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 
пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 
жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 
и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 
к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение  хоровых  и  инструментальных  произведений  разных  жанров.  
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 
движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания:определение динамики 
идинамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

 
Музыкальнотеатрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы  

по учебному предмету «Музыка» в первом классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2 класс  
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкальноигровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 
культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 
«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 
весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

 
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
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подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

 
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 
регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.  
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.  

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.  
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах  
выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов.  

Музыкальное время и его особенности  
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.  

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

 
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник, реко-реко и др.  
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений 
сразнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.  

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 
тактированием.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 
выразительные возможности. 

 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном  

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений 

 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 
игры на синтезаторе.  

«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 
В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений.Восприятие точной и 

вариативнойповторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 
Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 
элементов создания контрастных образов. 

 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 
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Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 
музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

 
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 
элементарных инструментов.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

 
Музыкальнотеатрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы  

во втором классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с  
использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс  
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 
Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 
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Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 
сказку». Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

 
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игрыдраматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

 
Совершенствование хорового исполнения:развитие основных хоровых 

навыков,эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 
хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 
музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 
 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.  
Начальные навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота  
Основы  музыкальной  грамоты.  Чтение  нот.  Пение  по  нотам  с  тактированием.  

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкальноигровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо(с повторяющимся рефреном),  
в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий.  

Игра    на    элементарных    музыкальных    инструментах    в    ансамбле.  
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 
интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 
партии синтезатора.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
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потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

 
Музыкальноигровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах  

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 
и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

 
Музыкальнотеатрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы в  

третьем классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
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использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 
темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 
планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 
уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс  
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное  

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия,ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития 
(повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 
рисунками(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 
звукам аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле.Исполнениеоркестровых партитур с относительно самостоятельными по 
ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 
малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях(до двух 

знаков).Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле.Сочинениеритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические 
каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и 
мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 
простыхинтервалов, мажорного и минорного трезвучий.  

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 
практической исполнительской деятельности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров.Примеры:оркестровые произведения А.Вивальди,В.Блажевича,В.Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Играоркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 
подражание различным инструментам.  

Музыкальносценические жанры  
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов.Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 
жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и 
т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-
Корсаков «Снегурочка». 

 
Драматизация отдельных фрагментов музыкальносценических 

произведений. Драматизация песен.Примеры:р.н.п. «Здравствуй,гостья зима»,Р.Роджерс 
«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают 
все так, как я» (обр. А. Долуханяна).  

Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.  

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.Анализфункций 

и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
 создание эмоционального фона;  
 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
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«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов.Работа над 
выразительнымисполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 
аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 
кинофильмови мультфильмов.  

Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкальноигровая деятельность.Ритмические игры,игры-соревнования 

направильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 
музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 
соревнования.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

вшкольных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ,включающих произведения для хорового 
иинструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 

 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  
Командные состязания:викторины на основе изученного музыкальногоматериала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 
оркестре.Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».  

Соревнование классов:лучшее исполнение произведений 
хорового,инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 
период обучения.  

Музыкальнотеатрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как итоговый результат освоения программы. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

 
разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

Критерии усвоения содержания программы 
 

№ Тема     Уровни усвоения модуля  
изучаемого изучаемого          

модуля модуля   Стандарт   Повышенный 

 Музыка в жизни •воспринимает Музыку • реализовывать

1. человека различных  жанров, творческий  потенциал, 
  размышляет о    осуществляя  
  музыкальных произведениях собственные  
  как способе Выражения музыкально-  
  чувств и мыслей человека, исполнительские 

  эмоционально, Эстетически замыслы   в различных

  откликается   на искусство, видах деятельности; 

  выражая  своё отношение К • организовывать

  нему в различных   видах культурный досуг,

  музыкально-творческой  самостоятельную 

  деятельности;    музыкально-творческую 

  • ориентируется В деятельность, 

  музыкально-поэтическом  музицировать и

  творчестве,    использовать ИКТ   в

  в   Многообразии музыкальных играх. 

  музыкального  Фольклора   
  России, в том числе родного    
  края,   Сопоставляет    
  различные  Образцы   
  народной    И   
  профессиональной   музыки,    
  ценит  Отечественные    
  народные  Музыкальные    
  традиции;        
  • воплощает художественно-    
  образное содержание и инто-    
  национно-мелодические     
  особенности       
  профессионального И   
  народного творчества (в   
  пении, слове, движении,   
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  играх,          
  действах и др.).         
 Основные • соотносит выразительные и •  реализовывать

2. закономерности изобразительные интона- собственные    
 музыкального ции,  узнавает Характерные творческие замыслы  в
 искусства черты музыкальной Речи различных   видах
  разных композиторов, музыкальной    
  воплощает Особенности деятельности (в пении

  музыки в  исполнительской и  интерпретации

  деятельности на Основе музыки, игре на детских 

  полученных знаний;  элементарных   
  • наблюдает за процессом и музыкальных    
  результатом музыкального инструментах,   
  развития на основе сходства музыкально-    
  и различий интонаций, тем, пластическом   
  образов и Распознает движении   и

  художественный Смысл импровизации);   
  различных форм построения • использовать систему 

  музыки;    графических знаков для 

  •  общается И ориентации в нотном

  взаимодействует  в  процессе письме при пении

  ансамблевого,   простейших мелодий; 

  коллективного (хорового  и • владеть певческим

  инструментального)  голосом    как

  воплоще-   инструментом   
  ния  Различных духовного    
  художественных образов. самовыражения и

       участвовать   в
       коллективной   
       творческой    
       деятельности  при

       воплощении    
       заинтересовавших его

       музыкальных образов. 

 Музыкальная • исполняет Музыкальные • адекватно  оценивать

 картина мира произведения разных форм и явления музыкальной

  жанров   (пение, культуры  и проявлять

  драматизация, музыкально- инициативу в выборе

  пластическое движение, образцов    
  инструментальное  профессионального 

  музицирование,  музыкально-    
  импровизация и др.);  поэтического   
  •  определяет  виды  музыки, творчества  народов

  сопоставляет Музыкальные мира;оказывать  
  образы в Звучании помощь в организации и 
  различных Музыкальных проведении школьных

  инструментов, в том числе и культурно-массовых 

  современных электронных; мероприятий,   
  • оценивает и   соотносит представлять широкой

  содержание и музыкальный публике результаты

  язык народного И собственной    
  профессионального  музыкально-творческой 
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  музыкального Творчества деятельности(пение, 

  разных стран мира. инструментальное 

    музицирование, 

    драматизация и др.). 

2.2.2.11.Технология.   
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды(общеепредставление). 
 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). 

 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
Технология ручной обработки материалов

2
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных  
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.  
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,  

 
2
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 
используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.Называние и 
выполнениеосновных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 

 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-  
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,  

переработки информации. 
 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 
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поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приемовтруда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа 

 
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. 

 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point.  

Критерии усвоения содержания программы  
№ Тема   Уровни усвоения модуля      

изучаемого изучаемого модуля              
модуля    Стандарт    Повышенный 

1. Общекультурные • называет Наиболее •понимать культурно-
 и общетрудовые распространённые в своём историческую    
 компетенции. регионе     ценность традиций,
 Основы культуры традиционные Народные отражённых   в
 труда, промыслы и Ремёсла предметном мире, и
 самообслуживание ,современные Профессии уважать их;    
  (в том  числе Профессии •понимать     
  своих родителей) И особенности проектной 

  описывать их особенности; деятельности,    
  • понимает общие правила осуществлять   под

  создания  Предметов руководством учителя

  рукотвор-     элементарную    
  ного мира: Соответствие проектную     
  изделия  обстановке, деятельность в малых

  удобство     группах:     
  (функциональность),  разрабатывать   
  прочность, Эстетическую замысел,  искать пути

  выразительность — И его  реализации,

  руководствоваться ими В воплощать  его в

  своей  Продуктивной продукте,     
  деятельности;    демонстрировать  
  •    анализирует готовый  продукт

  предлагаемую    (изделия, комплексные

  информацию, планировать работы, социальные

  предстоящую    услуги).     
  практическую  работу,      
  осуществляет          
  корректировку  Хода      
  практической  работы,      
  самоконтроль          
  выполняемых          
  практических действий.        

2. Технология • на основе Полученных • отбирать  и
 ручной обработки представлений   О выстраивать    
 материалов. многообразии    оптимальную    
 Элементы материалов,  их видах, технологическую   
 графической свойствах,     последовательность  
 грамоты происхождении,   реализации     
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  практическом  применении собственного или  
  в жизни  Осознанно предложенного  
  подбирает доступные В учителем замысла;  
  обработке материалы Для • прогнозировать

  изделий по декоративно- конечный практический 

  художественным  И результат и

  конструктивным   самостоятельно  
  свойствам в соответствии с комбинировать  
  поставленной задачей;  художественные  
  •  отбирает  и  выполняет  в технологии в

  зависимости  от Свойств соответствии с
  освоен-       конструктивной или

  ных     Материалов декоративно-  
  оптимальные и доступные художественной  
  технологические Приёмы задачей.  
  их  ручной  обработки  при    
  разметке  деталей, Их   
  выделении из заготовки,   
  формообразовании, сборке    
  и отделке  изделия;   
  экономно    Расходует    
  используемые материалы;    
  • применяет Приёмы   
  рациональной Безопасной   
  работы          
  ручными  инструментами:   
  чертёжными  (линейка,   
  угольник,    циркуль),   
  режущими   (ножницы)   и    
  колющими (швейная игла)    

3. Конструирование •  анализирует Устройство •соотносить  объёмную 
 и моделирование изделия: выделяет  детали, конструкцию,  
  их        основанную на
  форму,    Определяет правильных  
  взаимное  расположение, геометрических  
  виды соединения деталей; формах, с

  • решает  Простейшие изображениями их

  задачи Конструктивного развёрток;  
  характера      •создавать  мысленный 

  по изменению вида И образ конструкции с

  способа    Соединения целью решения

  деталей: на до-    определённой  
  страивание,  Придание конструкторской  
  новых     Свойств задачи или передачи  
  конструкции,  а Также Определённой  
  другие  доступные И художественно-  
  сходные  по  Сложности эстетической  
  задачи;       информации,  
  • изготавливает несложные воплощать этот образ 

  конструкции изделий По в материале.  
  ри-           
  сунку,   Простейшему   
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  чертежу или эскизу,     
  образцу и доступным    
  заданным условиям.     

4. Практика работы •   соблюдает безопасные • Пользоваться
 на компьютере приёмы   труда, доступными Приёмами
  пользование пер_  работы с  Готовой
  сональным  компьютером текстовой, визуальной,

  для   воспроизведения   и звуковой информацией в 

  поиска  необходимой сети    
  информации для решения Интернет, а Также

  доступных    познакомится С

  конструкторско-  доступными способами 

  технологических задач; её получения, хранения, 

  использует  простейшие переработки.  
  приёмы работы с готовыми     
  электронными  ресурсами:     
  активирует,  читает    
  информацию, выполняет    
  задания;•   создает    
  небольшие тексты.     

2.2.2.12.Физическая культура         
 

1 класс. 
Знания о физической культуре 
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. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры 
с трудовой и военной деятельностью. 

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. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приемы. 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. 
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 (1кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные игры, элементы спортивных игр. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
 
2 класс. 
Основы знаний о физической культуре(умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля). 
Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.  Роль слуха и зрения при движениях и 
передвижениях человека. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 
для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 
упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 
Специальные дыхательные упражнения. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Подвижные игры. 
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 
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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжныегонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
Подвижные игры, элементы спортивных игр. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
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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. 
 
3 класс. 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 
гигиена. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 
месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 
приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 
назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 
и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 
стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 
разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
Подвижные игры,  элементы спортивных игр. 
 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 
«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись — разойдись», «Смена мест». 
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«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 
«Третий лишний». 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 
мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 
(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 
утки». 

4 класс. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых спортивных 
соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая культура у народов 
Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История развития 
физической культуры в России в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 
армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от 
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. 
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 
сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим 
дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 
водоемах.  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 
броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 
выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для 
закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 
Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 
при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 
месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 
приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 
по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 
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помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 
назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 
спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 
перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; 
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 
помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 
гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега 
толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 
вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 
ноги». 

Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 
разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 
«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 
Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки.  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным 
ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, 
одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по 
дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

Подвижные игры, элементы спортивных игр. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки на марше», 
«Увертывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись 
– разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
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местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита укрепления», 
«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», «Быстрый лыжник», 
«За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7–8 м) и вертикальную 
(полоса шириной 2 м, длиной 7–8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 
правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал – садись», «Передай мяч 
головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 
мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 
руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 
остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные 
игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось – поймай», «Выстрел в небо», 
«Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед 
вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 
снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 
движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 

 

2.2.2.13. Практикум «Занимательный русский язык» 
Тема 1. Речь устная и письменная 
Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная.  
Что такое слово? 
Понятие слова, знакомство с ребусом.  
Тема 2. В мире звуков  
Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический слух». 
Игротека 
Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма»  
Звуки и буквы – не одно и то же 
В чем заключается различие между звуками и буквами  
 Что такое метограммы? 
Знакомство с метограммами. Разгадывание метограмм.  
Жили были гласные и согласные.  
Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и 
согласных букв.  
Игротека  
Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метограмм.  
Волшебник Ударение. 
Роль ударения в слове. Понятие «омограф»  
Такие разные согласные 
Способы отличия твердых согласных звуков от мягких  
Такие разные, разные согласные Парные и непарные 
звонкие и глухие согласные  
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Игротека  
Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в умении 
различать гласные и согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-мягкости. Решение 
метограмм. Рифмование слов.  
Русские народные загадки  
Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и признаков 
загаданного предмета.  
Зачем шипят шипящие? 
Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима»  
Тема 3 Познакомьтесь: алфавит!  
Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и звуков. 
Игротека  
Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись слов в 
алфавитном порядке.  
Привет, пословица! 
Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы.  
Поговорим о предложении 

2.2.2.14. Содержание программы внеурочной деятельности «Почемучки» 12 классы 
 

«Волшебная страна «Читалия»» 
Тема 1.Книга – удивительное чудо на свете.  
Первые книжки. Дом, в котором живут книги. Путешествие в Книгоград. Вместе с книжкой и 
игрушкой. Игра слов. 
Тема 2.Устное народное творчество.  
«В сказку дверь мы приоткроем…» Просмотр мультфильма по русским народным сказкам. 
«Забавные считалки и дразнилки, небылицы» в детских книгах. Песенки. Загадки. Прибаутки. 
Веселые скороговорки, поговорки, пословицы. 
Тема 3. Книги о детях и для детей.  
Мои первые стишки. Книжки-малышки. Книги о детях. 
Тема 4. Мы в ответе за тех, кого приручили.  
Книги о животных. Игра-викторина по прочитанным книгам 

«Подвижные ребята» -17 ч 
Тема1. Народные игры 
«У медведя во бору», «Кошки-мышки», «Филин и пташка». 
Тема 2. Игры на развитие психических процессов 
Игры на развитие восприятия игр: «Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная палитра».  
Упражнения и игры на внимание: «Заметь всё»,  «Запомни порядок». 
Игры на развитие памяти: «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». 
Игры на развитие мышления и речи: «Ну-ка, отгадай»,  «Определим игрушку». 
Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». 
Тема 3. Подвижные игры 
«Море волнуется – раз», «Займи угол», «Жмурки». Весёлые старты с мячом, Весёлые старты со 
скакалкой,  

«Умелые ручки» -17 ч.      
Тема 1. Кладовая природы 
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу. 
Аппликация из листьев. Аппликация  из  семян тыквы и кабачков. 
Тема 2. Работа  с нитями  
 Приемы  изготовления  кукол – оберегов.  Изготовление  кукол – оберегов. 
Тема 3.Новогодние затеи  
Виды  новогодних  игрушек.  Материалы и приемы  изготовления. Изготовление снежинок  и  
гирлянд. 
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Тема 5. Новую жизнь ненужным предметам 
  "Фантиковая фантазия". Цветы из бумажных салфеток.  
Тема 6.Волшебная бумага 
 «Поздравительные открытки» к 8 марта и 23 февраля из бумаги и картона.  
Тема 7. Пластилиновая фантазия 
Создание изделий и декоративных композиций из пластилина по собственному замыслу. Лепка 
осьминога, дельфина, кита. 

 «Азбука безопасности» - 17 ч 
Тема 1.Улица полна неожиданностей – 7 ч 
Мы идем в школу. Наиболее безопасный путь школьника в школу.  
Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, тротуар, газон. 
Движение пешеходов по улицам и дорогам, по тротуару и обочине. Общие правила перехода улиц и 
дорог. Дорожные знаки и их предназначение. Мы пассажиры. Правила пользования общественного 
транспорта.  
Тема 2.Не шути с огнем – 6 ч 
Огонь в жизни человека. Огонь не только друг, но и враг. 
Пожароопасные предметы. Отчего может возникнуть пожар. Правила поведения при пожаре. Игра 
«Доскажи словечко». Профессия пожарного. Проведение викторины «Азбука противопожарной 
безопасности». 
Тема 3. Это должны знать все - 4 ч 
Правила поведения в общественных местах; 
Правила поведения в общественном транспорте; 
Правила поведения у открытых водоёмов; 
«Осторожно! Ядовитые растения», «Осторожно! Ядовитые насекомые». 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Ожидаемые результаты: 
 улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 
 развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 
 укрепление здоровья школьников. 

Личностные результаты: 
Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 
 уважительное отношение к иному мнению; 
 навыки сотрудничества в разных ситуаций; 
 эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные: 

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

 предвосхищать результат. 
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
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          Познавательные: 
 умения учиться: навыкам  решения  творческих  задач  и  навыкам поиска, 

анализа  и  интерпретации  информации. 
 добывать  необходимые  знания  и  с  их  помощью  проделывать конкретную работу. 
 осуществлять поиск 

необходимой  информации  для  выполнения  заданий  с  использованием  словарей; 
  основам  смыслового  чтения  познавательных  текстов,  выделять  существенную  информ

ацию; 
 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и несущественных 

признаков; 
 ставить и формулировать проблемы; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; 
 установление причинно-следственных связей. 

          Коммуникативные: 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
 ставить вопросы,  обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 

2.2.2.15. Содержание программы внеурочной деятельности «Мир детства». 
«Уроки нравственности»-17 ч 

«Я и окружающие»  3 ч 
О себе,  о дружбе, о друзьях. О добре и зле. « У камина».  В  мире профессий.  Учимся работать в 
микрогруппе.  «Ромашка». 
«Я и семья»  3ч 
Моя родословная. 
«Я и природа»(3 ч.) 
И снова об осени. Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов…   Зимушка-зима. Бабочек 
весёлый хоровод.  Цветочная карусель.  В гостях у белочки. 
«Я и книга»(3ч.) 
Путешествие в сказку.  Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский.  Слушаем сказку. В гости 
к друзьям в Простоквашино.   
«Я и животные»(3 ч.) 
О кошках  и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические животные.  
«Я и здоровье»(2 ч.) 
Мы – за здоровый образ жизни.  О режиме дня.  Будь здоров!  Секреты здоровья.  О вреде курения. 

«Безопасное детство» -17 ч. 
Улица полна неожиданностей – 7 ч 
Мы идем в школу. Наиболее безопасный путь школьника в школу.  
Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, тротуар, газон. 
Движение пешеходов по улицам и дорогам.Движение пешеходов по тротуару и обочине. Общие 
правила перехода улиц и дорог. Дорожные знаки и их предназначение. Мы пассажиры. Правила 
пользования общественного транспорта. Как нужно обходить автобус, автомобиль. 
Игра  «Посвящение в пешеходы».  
Не шути с огнем – 6 ч 
Огонь в жизни человека. История возникновения огня. Огонь не только друг, но и враг. 
Пожароопасные предметы. Отчего может возникнуть пожар. Отгадывание ребусов загадок о 
пожароопасных предметах. Изучение правил эвакуации при пожаре. Правила поведения при 
пожаре. Система оповещения при пожаре. Игра «Доскажи словечко», кроссворд «Что может 
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привести к пожару».Профессия пожарного. Проведение викторины «Азбука противопожарной 
безопасности». 
Это должны знать все  4 ч 
Правила поведение на улице. Правила предосторожности.  
Правила  предосторожности в транспорте. 
Правила поведения «В гостях». Время пребывания в гостях и время возвращения. 
Правила поведения «Один дома».Составление памяток. 

 
 
 

«Красота вокруг нас»-17 ч. 
 

Введение1 ч 
История возникновения техники квиллинг. Бумага для квиллинга. Маленькие хитрости. 
Инструменты для квиллинга. 
Конструирование 4 ч. 
Вырезание полосок для квиллинга. Техника изготовления основных, базовых  
 форм “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из 
основных форм квиллинга.  
Основные формы “Завитки”, “Спирали в виде стружки”. Техника изготовления. Применение формы 
в композициях. Конструирование из основных форм квиллинга.  
Коллективная работа. Композиция из основных форм. 
Изготовление цветов в технике квиллинг  6ч. 
Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 
Изготовление простых, несложных цветов. Бахромчатые цветы. 
Коллективная работа «Праздничная открытка»,  панно из цветов. 
Изготовление животных в технике квиллинг  6ч. 
Знакомство с простейшими приемами изготовления животных. 
Изготовление животных: Медведь, заяц, кот, собака, курица, петух. 
Коллективная работа панно «На лесной опушке», «Птичий дворик» 

«Планета здоровья»-17 ч. 

Введение «Вот мы и в школе»2 
Здоровый образ жизни, что это? Личная гигиена. В гостях у Мойдодыра.  
Питание и здоровье 3 
Правильное питание – залог физического и психологического здоровья. Вредные 
микробы. Что такое здоровая пища и как её приготовить.  
Моё здоровье в моих руках 3 
Труд и здоровье. Наш мозг и его волшебные действия. День здоровья «Хочу 
остаться здоровым». Как сохранять и укреплять свое здоровье. Экскурсия «Природа – источник 
здоровья» 
Я в школе и дома  2 
Мой внешний вид – залог здоровья. Бесценный дар – зрение. 
Гигиена правильной осанки.  
Чтоб забыть про докторов2 
Движение – это жизнь. День здоровья «Дальше, быстрее, выше». «Разговор о 
правильном питании». Вкусные и полезные вкусности. 
Я и моё ближайшее окружение2 ч 
Мир моих увлечений. Вредные привычки и их профилактика. Добро лучше, чем 
зло, зависть, жадность. В мире интересного. 
Вот и стали мы на год взрослей3 ч. 
Я и опасность. Лесная аптека на службе человека. Игра «Не зная броду, не суйся в 
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воду». Чему мы научились и чего достигли. 
  

Планируемые результаты освоения Программы  
Ожидаемые результаты: 

 улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 
 развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 
 укрепление здоровья школьников. 

Личностные результаты: 
Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 
 уважительное отношение к иному мнению003B 
 навыки сотрудничества в разных ситуаций; 
 эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные: 

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

 предвосхищать результат. 
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

          Познавательные: 
 умения учиться: навыкам  решения  творческих  задач  и  навыкам поиска, 

анализа  и  интерпретации  информации. 
 добывать  необходимые  знания  и  с  их  помощью  проделывать конкретную 

работу. 
 осуществлять поиск 

необходимой  информации  для  выполнения  заданий  с  использованием  словарей
; 

  основам  смыслового  чтения  познавательных  текстов,  выделять  существенную  
информацию; 

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и несущественных 
признаков; 

 ставить и формулировать проблемы; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных предметов; 
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
 установление причинно-следственных связей. 
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          Коммуникативные: 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

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

 ставить вопросы,  обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 
2.3 Рабочая программа воспитания на уровне начального общего образования  
2.3.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МКОУ «Кытатская СОШ» п. Кытат 
Большеулуйского района Красноярского края (далее – школа) разработана с учётом Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 
2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся.  
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2.3.2 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания 
обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 
и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовнонравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 
Гражданскопатриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовнонравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

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

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

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

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

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

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

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

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

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

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

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

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

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

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

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

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

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

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

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

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

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

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

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

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

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 
и современности.  

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

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

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

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

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

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

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 
народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

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

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

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

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

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

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

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

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

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

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

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

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

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

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

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Духовнонравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 

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

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

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

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

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
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чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

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

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

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

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

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

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

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

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

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

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

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

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

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

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

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

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
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понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде.  

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

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

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

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

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

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

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 
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2.3.3РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школьной жизни – это целостная образовательная среда и целостное образовательное 
пространство школы, интегрирующее различные направления и виды деятельности обучающегося, 
его родителей (законных представителей).  

Обязательными компонентами уклада школьной жизни являются урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, внешкольная деятельность, деятельность ученического самоуправления, 
семейное воспитание, изучение культурологических основ традиционных российских религий, 
совместная деятельность с социальными партнерами.  
    МКОУ «Кытатская  СОШ» п. Кытат  является средней общеобразовательной школой. Обучение 
ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование.  
    МКОУ «Кытатская  СОШ» п. Кытат  (далее – Школа) – это  школа, удаленная от культурных и 
научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее пятидесяти учащихся. 
Нет ставок медицинского работника, психолога, качество сети Интернет невысокое  и др. Данные 
факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого 
являются и  положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 
среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную 
среду собственного обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 
окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически 
все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. 
Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  
способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  
школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 
существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 
ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста.  
   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 
основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  
    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п. Кытат, администрацией Кытатского 
сельского совета Большеулуйского района.  
Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 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; 
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 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Основные (инвариантные) модули 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 
Инвариантные модули: 

 
Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 ответственного, 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 мотивацию обучающихся;  
 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 
  дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 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;  

 организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 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 
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 
 
 

Содержание и формы деятельности по реализации модуля 
 
Содержание деятельности Формы деятельности 
Использование воспитательных  
возможностей содержания учебного  
предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров  
ответственного, гражданского поведения,  
проявления человеколюбия и  
добросердечности, 
-Подбор соответствующих текстов для  
чтения, задач для решения, проблемных  
ситуаций для обсуждения в классе; 
- Предметные олимпиады; 
- Единые тематические уроки. 

Применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию; 
- Групповая работа или работа в пара 
(командное взаимодействие). 

Поддержка мотивации обучающихся к получению 
знаний, налаживания  
позитивных межличностных отношений в  
классе, помощь установлению  
доброжелательной атмосферы во время  
урока 

Игровые формы (моменты, ситуации, 
сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 
сотрудничества и взаимной помощи 

Помощь обучающихся одноклассниками,  
имеющими учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся для приобретения навыков 
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 

 
- Индивидуальные и групповые 
исследовательские проекты; 
- Конкурсы проектов; 
оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией,  
аргументирования и отстаивании своей 
точки зрения 

1. Формы работы: 

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся, специфики условий и процесса 
их развития. Установление межличностных контактов с каждым ребенком. 

 Создание условий в классном коллективе для проявления и развития индивидуальных 
возможностей учащихся. 

 Оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в 
адаптации к жизнедеятельности класса и отношениях с учителями, выполнении 
правил и норм поведения в учебном заведении и за его пределами. 
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 Взаимодействие с родителями, администрацией, психологом и другими службами с 
целью индивидуального развития учащихся, коррекции отклонений в 
интеллектуальном, нравственном и физическом становлении их личности. 

 Содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, саморазвитию, 
самовоспитанию, самоопределению. 

 Диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого ученика, учет их 
личностных достижений. 

Режим индивидуальной работы с учащимися: 

           Индивидуальная профилактическая беседа – по ситуации 
           Консультирование – в течение года 
           Анализ результатов исследования – после проведенного исследования 
           Работа по коррекции поведения – по ситуации 
 
Модуль «Работа с родителями» 

 
     Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 
формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 
самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 
взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 
самоопределение. 
    Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-
педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 
   Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 
являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 
 пропаганда психолого-педагогических знаний, 
 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 
 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 
 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 
1. Формы работы: 

 Изучение семей воспитанников; формирование банка данных о семье и методах 
воспитания в семье; корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного 
процесса, организуемого школой. 

 Педагогическое просвещение родителей.  

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 Взаимодействие с общественными организациями и специалистами (общешкольный 
родительский комитет, социальный педагог, инспектор ПДН, медработник). 

 Педагогическое руководство выборами и деятельностью родительского комитета, 
помощь в планировании и организации деятельности. 

  
     2.Правила индивидуальной работы с родителями: 

 Нельзя  встречаться с родителями только по поводу ЧП. 



228 
 

 Найди удобное место и определи время разговора с родителями. 

 Наберись терпения выслушать. 

 Уместно начать разговор с родителями с самого маленького положительного штриха. 

 Закончи беседу не упреками и угрозами или предупреждениями, а контрольными 
рекомендациями и советами. 

 Закончи беседу так, чтобы родитель ушел домой с оптимизмом. 

 
 Беседы: роль семьи в формировании личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-

сексуальное развитие детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; большие 
проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения родителей и 
детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

 Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; охрана 
зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; 
нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и 
мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты 
болезни; экология и здоровье ребенка. 

 Классные мероприятия: «Мои планы на будущее»; «Мой образец профессионала»; 
«Здравствуй пятый класс»; «Поговорим о дружбе»; «Нет конфликтов в классе» (беседа с 
элементами тренинга); «Испечем пирог дружбы»; «Долой агрессию»; «Учимся жить без 
конфликтов»; «Моя роль в коллективе»; «Что такое толерантная личность». 

 Общешкольные мероприятия: Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; День 
матери; Новогодний бал; День защитника Отечества; Концерт «8 Марта»; Концерт «День 
Победы»; «Бессмертный полк»; Последний звонок. 

 Семейные праздники: «Мама – это тоже профессия»; «Рукам – работа, душе – праздник»; 
День здоровья. 

 Однодневный туристический поход на лыжах. 
 Круглый стол: «Профессия, которая мне нравится»  
 Игры: «Люди X»; «Человек и профессия»; «Мы – единая семья» 
 Родительские собрания по плану воспитательной работы школы. 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации.  
Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 
самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется: 

 через деятельность выборного Совета школьников;  
  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных:  Дня знаний;   Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом;  Дня Учителя; Дня самоуправления;  линейки, 
посвященной Дню матери;  Дня народного единства; Дня защитника Отечества - «Вперед, 
мальчишки» - конкурсной программы  для мальчиков;   Дня здоровья»; акции  «Молодежь за 
здоровый образ жизни»; акции  «Безопасный маршрут в школу»; «Зимние забавы» - 
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спортивные мероприятия; «Вахты памяти»; «Бессмертного полка»; Экологической акции 
«Бумажный бум»;  Последнего звонка и выпускного вечера;  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
различного рода деятельности, в том числе в художественную  самодеятельность, конкурсы: 
конкурс плакатов ко Дню матери,  «Скоро Новый год!»,  конкурс рисунков «Моя Россия», 
День здоровья,  в школьный весенний кросс, праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы. 

 
     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации.  
Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 
самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного органа ученического самоуправления школьный Парламент; 
• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных:  

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

 Выборы органов ученического самоуправления. 

 Праздник «День учителя». 

 День самоуправления. 

 Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 Участие в проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

 Беседа «Правила поведения на водоеме в осенне-зимний период». 

 Конкурс плакатов ко Дню матери. 

 Подготовка новогоднего праздника. 

 Выставка рисунков «Скоро Новый год!». 

 «Зимние забавы» – спортивные мероприятия. 

 Конкурс рисунков «Моя Россия». 

 День Святого Валентина, почта «Валентинок». 

 День Защитника Отечества. 

 «Вперед, мальчишки» – конкурсная программа для мальчиков. 

 Международный Женский День. 
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 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному Женскому 
Дню. 

 День здоровья. Школьный весенний кросс. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

 Линейка Памяти. Вахта Памяти. 

 Организация и проведения праздника «Последний Звонок» и выпускного вечера. 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
различного рода деятельности. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 
представителями).   

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 
школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 
другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 
события, проекты, занятия: классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 
посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 
способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие 
лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 
поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на 
устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 
организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 
заботы о здоровье других людей. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 
формы.   
Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
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сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети 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; 

 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. 

Работа с учителями-предметниками: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 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, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 
 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

Школой и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
 
 «Курсы внеурочной деятельности» 
 
    Воспитание на занятиях по внеурочной деятельности  осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников 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; 
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 формирование  через тренировки и игры  спортивного духа соперничества, воспитание 
будущих спортсменов, объединение  детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание возрастных  детских объединений, выработка и закрепление традиций, задающих 
их членам определенные социально значимые формы поведения; 

воспитывать лидеров школьников, привлекая их к школьному самоуправлению.  
    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 
«Путешествие в страну геометрию», «Решение олимпиадных задач», «Основы финансовой 
грамотности»,. 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 
для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 
организация выставок творческих работ учащихся. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых: спортивная секция. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  
на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду: дежурство по классу 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде: групповые проекты. 
Ожидаемый результат работы: 

   Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу 
Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях русского народа. 
 
Модуль «Профориентация» 

 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая 
потребности территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире.  Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 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 через: 

 встречи с  выпускниками школы – успешными профессионалами;  
 встречи с представителями ЦЗН,  дающие школьникам представление о профессиях, 

возможностях и условиях получения профессии; 
 посещение выпускниками  школы районной ярмарки профессий; 
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 знакомство с предполагаемыми будущими  профессиями учащихся 8 – 9 классов на уроках 
технологии,  

 подготовка презентации учащимися 11класса: «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера»; 

 квест «Угадай профессию»; 
Беседы: 

«Рассуждения о выборе профессии»,  
«Формула профессии», 
«Ошибки при выборе профессии», 
 «Как стимулировать себя к труду», 
 «Человек-господин своего призвания»,  
«Профессия и я», 
 «Школа – кто в ней работает»,   
«Мой образец профессионала», 
 «Мои планы на будущее», 
 «Профессии нашего поселка» и др. 
Классные часы  
«Планирование профессиональной карьеры», 
 «Мир профессии», 
 «Вот когда я взрослым стану…»,  
Профессия «Военный»,  
«Мама – это тоже профессия»,   
«Все работы хороши – выбирай на вкус», 
 «Рукам – работа, душе – праздник», 
«Самые востребованные профессии», 
 «Профессия – лечить людей», 
 «Ставим цели: карта желаний» и др. 
Просмотр презентаций «Перспективные профессии» и обсуждение; 
Тестирование на выявление склонностей учащихся; 
Просмотр сайтов образовательных организаций Красноярского края; 
Игры «Люди X», «Человек и профессия» и др.; 
Круглый стол «Профессия, которая мне нравится»; 
Выставка рисунков «Моя будущая профессия». 
 
 
Вариативные модули: 
 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 
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 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии Школы. С 9 мая 2013 года шествие жителей п. Кытат с 
портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 торжественная линейка «Вахта памяти» (на протяжении 17 лет существует традиция 
зажигания вечного огня с возложением цветов, и несением вахты учениками у обелиска); 

  адресные поздравления детей войны и ветеранов тыла, вручение живых цветов; 
 наведение порядка на могилах ветеранов войны; 
 экологический субботник на территории поселка; 
 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки. Макулатура сдается  в приемные пункты); 
 создание видеоролика по проведению вахты памяти; 
 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 
данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 дни  профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 
обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 
Управления образования, КДН, ПДН, ГИБДД, РЖД); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 
командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница»,   «Веселые 
старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 
Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями  
школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 
Мая и др. 

 
На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 
Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 
проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера и др.; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей: 

  «Выдача знаков отличия ГТО»; 
  «Первый звонок»; 
  «Последний звонок». 
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  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 
благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 
Похвальными дипломами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 
конкурсе   
 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 
    Экскурсии, походы помогают 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. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности.  Формируются у них навыки 
самообслуживающего труда, преодоления их эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Способствуют  развитию 
позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям  к родному Отечеству – 
его истории, культуре, природе, населению; к труду; к спорту и физкультуре; к своему здоровью и 
здоровью окружающих людей.  

Эти воспитательные возможности реализуются: 

 пешие прогулки; 
 прогулки на велосипедах; 
  экскурсии;  
  однодневные походы. 
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    Организуются в классах их классными руководителями и родителями. Экскурсия, поход обычно 
начинается вводным инструктажем и специальным инструктаж, касающийся особых неписанных 
правил и специфических форм поведения в походе или на экскурсии.  
О равенстве. В походе все принадлежит всем и все делится поровну. Осуждаются 
«индивидуальные домашние пайки» или «междусобойчики».  
Зато поощряются неучтенные «заначки», припрятанные в собственном рюкзаке для всех.  
О мальчиках и девочках. Рюкзаки девочек должны быть на порядок легче  
мальчишечьих. Основной груз общественного снаряжения должна взять на себя мужская часть 
группы. Приветствуется оказание помощи девочкам в облегчении их рюкзаков, в преодолении 
трудных участков пути, а также моральная их поддержка.  
То же самое касается и помощи младшим членам туристской группы.  
О чистоте. Приветствуется благоустройство и поддержание чистоты всех  
посещаемых природных и культурных объектов. Было бы хорошо не просто  
следить за собственной чистоплотностью, но и, по возможности, убирать чужой мусор. 
О природе. Исключается вырубка для туристских нужд живых деревьев –  
использовать можно только хворост и сухостой. Походный костер следует стараться разводить так, 
чтобы не повредить корни и ветви близлежащих деревьев и кустарников.  
О языке. Приветствуется красивая и правильная речь. Ругань, грубость,  
пошлость – крайне нежелательны. Вступать в конфликты с местными жителями, отвечать 
грубостью на грубость с их стороны, вести себя вызывающе запрещается.  
О передвижении. На маршруте группа передвигается компактно, отрыв вперед или отставание от 
группы не разрешается. Тот, кто чувствует, что не в силах поддерживать заданный темп движения, 
должен сообщить об этом дежурному командиру группы или кому-то из взрослых.  
   Это однодневный туристический поход на лыжах, организованный классным руководителем и 
учителем физкультуры в каникулярное время.  Это мероприятие помогает сплочению коллектива, 
занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 
 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

   Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 
обучающегося. Способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 
как 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 
т.п.). 
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2.3.5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
Кадровое обеспечение 
    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты 
с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 
управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного 
и результативного  воспитания.  
    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 
педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 
педагогов интересов. 
    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
-курсы повышения квалификации; 
-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах,  
- изучение научно-методической литературы; 
   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 
    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители (8 человек), 
педагоги – предметники (12 человек). 
 Нормативнометодическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  
iwolws@mail.ru 
Устав школы 
Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся парламент 
 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 незапрещенной законодательством РФ 
 Положение о Совете родителей 
 Положение о внеурочной деятельности 
 Положение о классном руководстве 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся  
 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ» 
 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
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– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 
 позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 
интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 
через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной 
линейке); 
- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 
дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 
праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 
педагогов-наставников награждаемых); 
- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
          В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 
спортивных  соревнованиях и т.п. 
Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 
артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 
группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 
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Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми результатами 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию), классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
-  реализации потенциала социального партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся 
 дополнительного образования  
 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 
коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет 
структуру программы воспитания с ее 9 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько 
педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), 
несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде 
отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы  

   Самоанализ осуществляется ежегодно силами МКОУ «КЫТАТСКАЯ СОШ» с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов:  грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в МКОУ «КЫТАТСКАЯ СОШ» воспитательного процесса:  

№ 
п/п 

Направление 
 

Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты  
воспитания,  
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика  личностного 
развития обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое наблюдение (в 
протокол МО  классных 
руководителей – наличие проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

Методика Н.П. 
Капустина 

2. Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие интересной, 
событийно насыщенной 
и личностно 
развивающей 
совместной 

Беседы с обучающимися и их 
родителями, педагогическими 
работниками, лидерами класса и 
школы, (в протокол МО классных 
руководителей или Педагогического 

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители, 
Активные родители 

Анкеты (опросы) для 
учащихся и родителей 
по итогам проведения 
воспитательных 
мероприятий 
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деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

совета школы – результаты качества 
воспитания по выбранным 
показателям) 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№  модуля Показатели Метод мониторинга Ответственный 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» 

Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Заместитель директора по ВР 

2.3.4.2. Модуль 
«Самоуправление» 

Качество самоуправления Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Заместитель директора по ВР 

2.3.4.3. Модуль «Классное 
руководство» 

Качество совместной деятельности 
классных руководителей и их 
классов 

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных, онлайн опросы) 

Классные руководители 

2.3.4.4. Модуль «Курсы 
внеурочной деятельности» 

Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности  

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности (творческие 
отчеты)  

Заместитель директора по ВР, 
руководители МО 

2.3.4.5. Модуль «Школьный 
урок» 

Качество реализации личностно 
развивающего потенциала 
школьных уроков  

Анализ динамики результатов 
поведения и активности учащихся на 
уроках  

Заместитель директора по ВР, 
руководители МО 

2.3.4.6. Модуль «Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Качество проводимых в школе 
экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 
экскурсий, походов  

Классные руководители 

2.3.4.7. Модуль 
«Профориентация» 

Качество профориентационной 
работы школы  

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 
мероприятий  

Классные руководители 

2.3.4.8. Модуль «Работа с 
родителями» 

Качество взаимодействия школы и 
семей обучающихся  

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и результативности 
проведенных совместных 
мероприятий  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

2.3.4.9. Модуль «Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Качество совместной деятельности 
классных руководителей и их 
классов 

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 
мероприятий 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 
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   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением 
Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
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 ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Задачи программы:  сформировать представления об основах экологической культуры, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 
здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье;  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  научить школьников выполнять правила 

личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  сформировать представление о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях;  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе 
связанным с особенностями роста и развития. 
 Основные направления, формы и методы реализации программы 1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы. 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 и обеды в урочное время. График 
работы столовой соответствует режиму учебного времени: с 8.00 до 16.00 при пятидневной рабочей неделе. Бесплатное питание 
получают обучающиеся начальных классов и опекаемые дети, льготно питаются школьники из малообеспеченных семей. В Школе 
функционирует оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка. Все спортивные сооружения оборудованы 
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необходимым игровым и  спортивным инвентарём. Сотрудничество с ДЮСШ в п. Большой Улуй  позволяет использовать 
возможность проведения занятий по волейболу, лыжным гонкам. В Школе нет медицинского  кабинета, но заключен договор на 
медицинское обслуживание с ФАПом.  
 2) Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 
реализована с помощью предметов УМК «Школа России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 
системе учебников «Школа России» 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 соответствующие темы и ориентиры в 
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр 
народов России. Во 2 классе - это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд 
тем («Детские игры - школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши 
органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделах «Мы - граждане единого Отечества», «Мы строим будущее 
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству 
экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья 
человека). Обучение правилам дорожного движения реализуется через курс «Окружающий мир». В курсе «Технология» при 
первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 
критической ситуации. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1- 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 помощи при травмах. 
 3) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Педагогами Школы ведётся целенаправленная работа 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через оптимизацию учебного процесса путём проведения зарядок для глаз, 
физминуток, дыхательной гимнастики, проведение динамических пауз между уроками в 1 классах; чередования видов 
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деятельности на уроке и организацию двигательной активности школьников на переменах. В системе проводится зарядка до 
начала учебных занятий, соблюдается питьевой режим и график проветривания кабинетов. Учителями школы учитываются 
временные затраты отведённые на выполнение домашнего задания в соответствии с нормами СанПиН. Согласно плану спортивно-
массовой и оздоровительной работы Школы, 2 раза в год проводятся Дни здоровья, соревнования по разным направлениям - 
«Старты надежд», спортивно-физкультурные праздники; реализуется программа внеурочной деятельности «Начала туризма и 
краеведения». Ведётся просветительская работа с родителями и обучающимися, проводится мониторинг состояния здоровья 
школьников, их индивидуально-психологических особенностей с целью формирования дифференцированного подхода в 
обучении. В Школе проводятся педагогические советы по прохождению процесса адаптации учащихся первых и пятых классов. В 
системе проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма и охране труда обучающихся. В учебном процессе 
педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 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 этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 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 УМК «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы 
познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания,  позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. В Школе строго соблюдаются все 
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
Работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Мониторинг реализации программы включает:  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;  отслеживание 

динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;  отслеживание 

динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  включение в доступный широкой общественности ежегодный 
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отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 
культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
 Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся: 

  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе 
образования;  

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 
родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена Учреждения; 

  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

  снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

 результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;  положительные результаты анализа анкет по 
исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; комплексная оценка 
состояния здоровья (проводит медработник); 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 
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. 
Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 
родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 
школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 107 Диагностические 
методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 
самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать 
здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?». Опросы: отношение к своему 
здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные установки, отношение к природе и др. 
 Планируемые результаты реализации программы:  

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
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  рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

 высокий уровень сплочения детского коллектива;  

 активное участие родителей в делах класса;  

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

2.5 Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по 
данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  
Цель программы:  
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Задачи программы:  
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  
2.Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением физического и психического 

развития.  
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;  
8.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Планируемые результаты  реализации программы коррекционной работы 
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Основным результатом реализации программы коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ и различными видами 
дезадаптации планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Итоговыми результатами являются: 

 создание оптимальных условий для усвоения ООП и повышения адаптивных возможностей детей, имеющие особые образовательные 
потребности и испытывающие трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций; 

 создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  безбарьерной  среды 
жизнедеятельности  и  учебной  деятельности; 

 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  учащихся с ОВЗ при освоении ими ООП НОО  и  их  
дальнейшую  интеграцию  в образовательном учреждении; 

 реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного психолого-медико-педагогического  сопровождения  в  условиях 
образовательной  деятельности  всех  детей  с  особыми  образовательными потребностями  с  учетом  состояния  здоровья  и  
особенностей психофизического  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

 использование  специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими 
участниками образовательных отношений, специальных учебных  и  дидактических  пособий;  

 достаточный уровень психолого-педагогической компетентности специалистов сопровождения, учителей, родителей (законных 
представителей);  

 банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  ОВЗ или различными видами дезадаптации. 
  

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 
отношений. 
 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (классы, группы). 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 

решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 
принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 
системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 
(направления). Данные модули отражают её основное содержание:  
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированнуюпомощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья и 
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 
и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность повопросам, связанным с особенностями 
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы Диагностическая работа включает:  
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 
–раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации)   

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  
–анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

–коррекцию и развитие высших психических функций;  
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений;  
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ;  
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ОВЗ; 
 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы организации. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
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сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы.  

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 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, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  
Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,  медицины,  

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
— это консилиумы и службы сопровождения 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 детей с ограниченными возможностями здоровья;  
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  
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–сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих:  
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности); 
 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных  
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

 
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 
плану целесообразным является использование адаптированных образовательных программ.  
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Кадровое обеспечение  
. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы.  
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Педагогические работники 
образовательной организации имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение:  пандус, кнопка вызова.  
Информационное обеспечение  
В школе создана информационная среда с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, создана 

система 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. 

 
3.Организационный раздел  

Учебный план МКОУ «Кытатская СОШ» начального общего образования составлен с учётом требований СанПиН, Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки России МОиН 
РФ № 373 от 06.10.2009 г. с изменениями от 22.09.2011 №2357, от 29.12.2014 N 1644) .  

Учебный план определяет:  
- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 
культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) предусматривает время:  
• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  
• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числеэтнокультурные.  
Увеличение учебных часов, отводимых для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов и на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся 
(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  
Учебные планы представлены в двух вариантах: 
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- в первом варианте обучение ведется на русском языке по 5 дневной рабочей неделе;  
- во втором варианте обучение ведется на русском языке по 6 дневной рабочей неделе; Содержание образования на этом уровне реализуется 

преимущественно за счёт введения  
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 
каждому учебному предмету.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
деятельности МКОУ «Кытатская СОШ».  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования:  
• формирование гражданской идентичности обучающихся;  
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

МКОУ «Кытатская СОШ» использует учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.), данные виды деятельности прописаны в 
программах отдельных учебных предметов.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к 
структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому, литературному чтению, 
иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены 
в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
«Кытатская СОШ».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется: на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования. На первом уровне образования учащиеся осваивают программу УМК «Школа России».  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 дневная неделя) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 Учебный план начального общего образования МКОУ «Кытатская средняя общеобразовательная школа» на 2021-2022 
учебный год (далее – учебный план) составлен на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федерального государственного стандарта начального общего 
образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте от 22.12.2009 №17785), Приказ 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015), образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «Кытатская  средняя общеобразовательная школа», Постановления,  СП (Свод правил) Главного государственного 
санитарного врача России от 28.09.2020 №№ 28, СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи,  
Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г №1807-1 «О языках и народах Российской Федерации». 
 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных программ начального общего образования. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года и продолжительность урока: для 1 класса – не менее 
33 недель (в соответствии с СанПиН в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки, для 2-4  классов – не менее 34 учебных недель (продолжительность урока –45 мин.); 
  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение главных 
целей начального общего образования: - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям; - готовность обучающихся к продолжению образования 
на последующих уровнях основного общего образования, приобщение их к информационным технологиям: - 
формирование здорового образа жизни, безопасного поведения в экстремальных ситуациях; - личностное развитие 
обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 
приведены в таблице: 
 

N Предметные Основные задачи реализации содержания 
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п/п области 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений 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, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: русский язык  и 
литературное чтение. В целях обеспечения индивидуальных потребностей часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных  отношений, предусматривает 1 час русского языка в  4 классе, 0,5 часа в 1 классе 
практикума «Занимательный русский язык», по 0,5 часа во 2 и 3 классах  практикума «Занимательное чтение» которые 
способствуют овладению умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге. Предметная область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметом «Родной язык (русский)», который вводится в 1-
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3  классах и предметом «Литературное чтение на родном языке » во 2-3 классах. Количество часов за уровень 
образования (3039 часов) превышает минимальное количество часов, но не превышает максимально допустимой 
нагрузки по новым санитарным правилам и требованиям ФГОС.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный язык (английский), который 
вводится со 2 класса.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом математика.  
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена предметом 

Окружающий мир, который является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 
и разделы социально-интегрированной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 
религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, «Основы светской этики» 
осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся  4 класса школы. Выбор зафиксирован 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». 
Учебные программы по всем предметам являются государственными. Освоение стандарта начального общего 

образования  реализуется   через  УМК «Школа России» в 1-4 классах. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и представлена отдельным планом. План 
внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательной организации. 

 
 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предмет

ы 

Количество часов в неделю Всего  Форма  

пром.  

аттестации 
1 класс 2 класс 3 класс 4 

клас
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с 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
4/132 3,5/119 3,5/119 4/136 

15 Диктант  

Литературн

ое чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 

15 Тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной  

язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17  

1,5 проект 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русский) 

 0,5/17 

0,5/17  1 Проект  

Иностранный 

язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

– 2/68 

2/68 2/68 6/204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математик

а  
4/132 4/136 4/136 4/136 

16/540 Контрольная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающ

ий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 

8/270 Проект  
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Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики
 

– – – 1/34 

1/34 Проект 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Дифференц. 

тест 

Изобразите

льное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 
4/135 Дифференц. 

тест 

Технология  Технология  
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Дифференц. 

тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 

12/405 Дифференц. 

Тест 

Итого   
20,5/677 22,5/748 22,5/748 

22/74

8 

87,5/29

75 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Практикум «Занимательный 

русский язык» 

0,5/17    
0,5/17 Проект  

Практикум «Занимательное 

чтение» 

 0,5/17 0,5/17  
1/34 Проект  

Русский язык    1/34 1/34 диктант 

недельная нагрузка  21/693 23/782 
23/782 

23/78

2 

90/303

9 

 

 
 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год по обновленным ФГОС 
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Предметные 

области 

Учебные 

предмет

ы 

Количество часов в неделю Всего  Форма  

пром.  

аттестации 
1 класс 2 класс 3 класс 4 

клас

с 
Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 Диктант  

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

16 Проверка 

техники 

чтения 

Иностранн

ый язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2 

2 2 6 Тест 

Математик

а и 

информати

ка Математика  

4 4 4 4 

16 Контрольная 

работа 

Общество

знание и 

естествоз

нание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

8 Проект  

Основы 

религиозн

ой 

культуры и 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 1 

1 Проект 
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светской 

этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Дифференц. 

тест 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 Дифференц. 

тест 

Технологи

я  Технология  
1 1 1 1 

4 Дифференц. 

тест 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

8 Дифференц. 

Тест 

Итого   20 22 22 23 87  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 1 1 1 0 3  

Физическая культура 1      

Учебные недели/всего часов 33/693 34/782 34/782 34782 90/3039  

Рекомендуемая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 
90  

 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
МКОУ «Кытатская СОШ» 

Календарный учебный график на 20222023 учебный год 

1. Начало учебного года-1 сентября 2022 г. 
2. Окончание учебного года: 9,11 классы- 25 мая;  1-8, 10 классы-30 мая. 
3. Начало учебных занятий: 1-11 классы-в 8.30. 
4. Окончание учебных занятий: 1 класс- 10 час.35 мин-11 час. 45 мин.; 2,3,4 классы- 12 час.10 мин.; 5-9 

классы- 14 час. 05 мин. - 15час. 05 мин.; 10-11 классы -15 час.05 мин. 
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Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 
5. Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели, 2-11 классы- 34 недели. 
6. Режим работы школы:1 - 11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

 
7.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 
I класс 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Сроки 
каникул 

Кол-во 
каникул. 

дней 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

1 
четверть 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель+2 дня 29.10.22-
06.11.22 

9 

2 
четверть 

07.11.2022 30.12.2022 8 недель 31.12.22-
10.01.23 

12 

3 
четверть 

12.01.2023 17.03.2023 7 недель+4 дня 18.03.23-
26.03.23 
18.02.23-
26.02.23 

18 

4 
четверть 

27.03.2023 30.05.2023 8 недель+4 дня   

      
Итого  01.09.2022 30.05.2023 33 недели  39 

 
 
 

IIVIII, X классы 
 

 Дата Продолжительность Сроки Кол-во 
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Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

(количество учебных 
недель) 

каникул каникул. 
дней 

1 
четверть 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель+2 дня 29.10.22-
06.11.22 

9 

2 
четверть 

07.11.2022 30.12.2022 8 недель 31.12.22-
11.01.23 

12 

3 
четверть 

12.01.2023 17.03.2023 8 недель+4 дня 18.03.23-
26.03.23 

9 

4 
четверть 

27.03.2023 30.05.2023 8 недель+4 дня   

      
Итого  01.09.2022 30.05.2023 34 недели  30 

 
 
 
 

IX, XI классы 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Сроки 
каникул 

Кол-во 
каникул. 

дней 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

1 
четверть 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель+ 2 дня 01.11.22-
06.11.22 

9 дней 

2 
четверть 

07.11.2022 30.12.2022 8 недель 31.12.22-
08.01.23 

9 дней 

3 
четверть 

09.01.2023 17.03.2023 9 недель+ 2 дня 18.03.23-
26.03.23 

9 дней 

4 
четверть 

27.03.2023 25.05.2023 8 недель +1 день    

 01.09.2022 25.05.2023 34 недели   
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Итого      27 
Нерабочие (праздничные) дни в 2022-2023 учебном году: 01-08  января 2023 г., 23-24 февраля 2023 г., 8 марта, 01, 08, 09 
мая 2023 г.  
     12 января 2023 г. школа работает по расписанию понедельника, 13 января 2023г. – по расписанию среды. 

 

8. Продолжительность уроков: 
 1 класс- сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 мин., ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 мин., январь-май- по 4 
урока в день по 40 мин., 1 раз в неделю-5 уроков за счет урока физической культуры. Динамическая пауза после 3 
урока-40 минут. 2-11 классы - урок 45 минут. 

9. Продолжительность перемен 

№ перемены 1 класс 2-11 классы 

1 10 мин. 10 мин. 

2 10 мин. 10 мин. 

3 40 мин 20 мин. 

4 10 мин 20 мин. 

5  10 мин. 

6  10 мин. 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах с 15 апреля по 27 мая по всем предметам учебного плана по 
графику, утвержденному директором школы. Промежуточная аттестация по практикумам, элективным курсам, 
предметам,  рассчитанным на 17 часов и заканчивающимся в 1 полугодии, проводится в декабре.   

11. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 
Промежуточная аттестация  по курсам внеурочной деятельности проводится в 1-11 классах с 15 апреля по 27 мая  
по графику, утвержденному директором школы. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности,   
рассчитанным на 17 часов и заканчивающимся в 1 полугодии, проводится в декабре.   

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 
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Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливается Федеральной 
службой по надзору в сфере  
образования и науки (Рособрнадзор). 
    

 

 
3.2.План внеурочной деятельности  

1. Пояснительная записка 

Актуальность проблемы: 
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего 

развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 
образования. Такая возможность предоставляется ФГОС. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов стала их ориентация на результат образования. 
Понимание результата зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты созданы в рамках 
«знаниевой» парадигмы, в которой целью образования становится передача учащемуся определенной суммы знаний, а главным элементом 
образовательного процесса – репродукция этих знаний. В отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана 
альтернативная, деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели развития личности учащегося на основе освоения 
способов деятельности. Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных стандартов образования 
является то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования 
качеств личности. Если приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей 
самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи,  то результат образования «измеряется» опытом решения 
таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и 
проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в 
постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Таким образом, актуальность данной модели внеурочной деятельности младших школьников и учащихся основной школы 
обусловливается: 
 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 
 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 
 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие. 

 
2. Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

o Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной программы школы и на нее отводится: начальное 



267 
 

общее образование– 4 часа в неделю. 
o Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 
o Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 
o Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 
o Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Реализация данного плана внеурочной деятельности младших школьников и учащихся основной школы будет способствовать: 
 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 
желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач  их развития, воспитания и социализации. В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 
воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и 
пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

Основная идея модели внеурочной деятельности МКОУ «Кытатская СОШ»: создание педагогических условий развивающей 
среды для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности,  формирование социальной компетентности учащихся, 
развитие их творческого потенциала.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; теоретическое обоснование и апробирование модели 
организации внеурочной деятельности учащихся 1 – 4-х классов в процессе их воспитания и социализации, осуществление взаимосвязи и 
преемственности общего и дополнительного образования. Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
3. Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 
 оказание помощи в поисках «себя»; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
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 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счет включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного        
дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 
 расширение рамок общения с социумом. 

 
4. Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 

 учет возрастных особенностей; 
 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
 связь теории с практикой; 
 доступность и наглядность; 
 включение в активную жизненную позицию; 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется 
по   направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное; 
 Спортивно-оздоровительное; 
 Обще интеллектуальное; 
 Художественно-эстетическое; 
 Социальное, 

которые отражены в  программах внеурочной деятельности: 
 «Почемучки» (1,2 кл.) 
 «Мир детства» (3,4 кл.) 
 «Разговор о важном» (1,2;3,4 кл.) 

 
o библиотечные уроки; 
o спортивные мероприятия; 
o экологические, патриотические мероприятия и акции; 
o тематические классные часы. 

 
 

 
Целью в рамках изучения внеурочной деятельности и в соответствии с планом воспитательной работы, является – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел), способствующих успеху в общественной 
деятельности, в том числе и в работе органов ученического самоуправления. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, конкурсы, кружки, факультативы, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4-х классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет 
использования ресурсов  образовательного учреждения и учреждений социума. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учреждении использована оптимизационная 
модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую 
роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 
работниками общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 
через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 
Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами учреждения в кабинетах школы.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным 

сменам видов деятельности  школьников. 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС организуется по основным направлениям развития личности. Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения. 

 
 

5. Таблица – сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1–4-хклассов 

 

 

 

 

Направление  

 

Название 

рабочих 

программ 

Классы Формы 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 Часов в год 3, 4 Часов в год  
часов в неделю часов в неделю 
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Спортивно-оздоровительное «Почемучки» 
«Мир детства» 

 

              2   102 Проект  
Обще интеллектуальное  2 
Социальное   
Художественно-эстетическое  101   Презентация  
Духовно-нравственно «Разговор о 

важном» 
1  1   

Итого  3 101 3 102 6/203 

 

5. Формы работы внеурочной деятельности 
 

Вариативная часть (внеучебные виды деятельности) 

Внеучебные виды деятельности Решаемые задачи Мероприятия 
Воспитание на занятиях по 

внеурочной деятельности  
осуществляется преимущественно 
через:  

 вовлечение школьников 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  через 
тренировки и игры  спортивного 
духа соперничества, воспитание 
будущих спортсменов, 
объединение  детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями 

 реализовывать воспитател
ьные возможности общеш
кольных ключевых  
дел, поддерживать традиц
ии их коллективного план
ирования, 
       организации, проведен
ия и анализа в школьном с
ообществе; 

 реализовывать потенциал 
классного руководства в в
оспитании  
школьников, поддерживат
ь активное участие классн
ых сообществ в жизни шко
лы; 

 вовлекать школьников в к
ружки, секции, клубы и ин
ые объединения, 
 работающие по школьны
м программам внеурочной 
деятельности,  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 
и реализуемые  школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 
инициативе и при непосредственном участии Школы. С 9 мая 
2013 года шествие жителей п. Кытат с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 торжественная линейка «Вахта памяти» (на протяжении 17 лет 
существует традиция зажигания вечного огня с возложением 
цветов, и несением вахты учениками у обелиска); 

  адресные поздравления детей войны и ветеранов тыла, 
вручение живых цветов; 

 наведение порядка на могилах ветеранов войны; 
 экологический субботник на территории поселка; 
 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры 

активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, 
бабушки. Макулатура сдается  в приемные пункты); 

 создание видеоролика по проведению вахты памяти; 
 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 
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друг к другу; 
 создание возрастных  

детских объединений, выработка 
и закрепление традиций, 
задающих их членам 
определенные социально 
значимые формы поведения; 

 воспитывать лидеров 
школьников, привлекая их к 
школьному самоуправлению.  

Реализация воспитательного 
потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее 
видов: 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу 
обучающимся  социально значимых 
знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину 
мира. 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации 
обучающихся, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения 

реализовывать их воспитат
ельные возможности; 

 использовать в воспитании
 детей возможности школь
ного урока, 
поддерживать использован
ие на уроках интерактивн
ых форм занятий с 
 учащимися;  

 инициировать и поддержи
вать ученическое самоупра
вление – как на  
уровне школы, так и на ур
овне классных сообществ;  

 поддерживать деятельност
ь функционирующих на ба
зе школы детских  
общественных объединени
й и организаций; 

 организовывать для школь
ников экскурсии, походы и
 реализовывать их  
воспитательный потенциа
л; 

 организовывать профорие
нтационную работу со шко
льниками; 

 организовать работу школ
ьных медиа, реализовыват
ь их воспитательный потен
циал;  

 развивать предметно-эстет
ическую среду школы и ре
ализовывать ее  
воспитательные возможно

школьники готовят творчески оформленные письма и 
отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 
данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые 
проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные 
проблемы; 

 дни  профилактики правонарушений в школе (помимо 
профилактических мероприятий с обучающимися, проводится 
встреча родителей и обучающихся с представителями 
Управления образования, КДН, ПДН, ГИБДД, РЖД); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих: спортивно-
оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 
между командами выпускников школы и старшеклассниками; 
состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием 
родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 
конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные 
вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, 
танцевальными выступлениями  школьников  в День пожилого 
человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая 
и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при 
полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 
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ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к 
культуре и их общее духовно-
нравственное развитие: организация 
выставок творческих работ учащихся. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на 
физическое развитие обучающихся, 
развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых: спортивная секция. 

Трудовая деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся, 
воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к 
физическому труду: дежурство по 
классу 

Игровая деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала обучающихся, 
развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений 
работать в команде: групповые 
проекты. 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, 
понимающий судьбу Отечества, как 

сти; 
 организовать работу с сем

ьями школьников, их роди
телями или  
законными представителя
ми, направленную на совм
естное решение  
проблем личностного разв
ития детей. 

организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 
линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 
праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера и др.; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей: 

  «Выдача знаков отличия ГТО»; 
  «Первый звонок»; 
  «Последний звонок». 
  церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с 
вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» 
по итогам учебного года Похвальными дипломами и грамотами 
обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе   

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 
в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
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свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях 
русского народа. 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

 
9. Обеспечение. 

9.1. Нормативноправовое 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2) ФГОС НОО 
3) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Указов Президента Российской Федерации, 

в том числе Федерального закона от 24 июля 1998 года №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

4) Рабочая программа воспитания «МКОУ Кытатская СОШ»  
5) Гигиенические требования к условиям реализации образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования. 
6) Потребности семьи, общества и государства в образовании. 
7) Согласование запросов участников образовательного процесса в образовании как основание общественного договора  
8) Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного  стандарта» 
9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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9.2. Ресурсное 

 
Рабочая группа Функции Состав 

Административно-
координационная 
 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих 
в реализации ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о результатах, делает 
выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 
создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг 
результатов, вырабатывает рекомендации на основании результатов. 

Директор, 
заместители директора 

по УВР и ВР 

Консультативно-
методическая  

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных материалов изучение 
всеми участниками документов ФГОС, проведение семинаров и совещаний с 
участниками в рамках инструктивно-методической работы на опережение, 
распространение опыта участников введения ФГОС, оказание консультативной и 
методической помощи учителям 

Заместитель директора 
по УВР, 
учителя 

Методические 
объединения 

Выносят решения по результатам реализации ФГОС  Педагогический совет, 
учителя 

Учителя 
 

Изучают документы ФГОС, используют новые технологии в учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте, организуют 
проектную и исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают взаимодействие 
с родителями 

учителя 

 

8.Материальнотехническое обеспечение  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: школа имеет 

центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. 
Помещения содержатся в надлежащем состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов. В школе имеются: 
учебные аудитории, служебные помещения, столовая, спортивный зал со спортивным инвентарем для школьников, кабинет 
информатики, химии, физики, библиотека. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. 
В школе имеются  компьютеры, проектор, интерактивная доска. 
 



275 
 

9.Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу) и др. 

 
10. Внешние связи и партнерство 

К работе в рамках реализации внеурочной деятельности МКОУ «Кытатская  СОШ» привлекаются родители. 
 

11.Риски, трудности и проблемы 
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

 
Фактор риска Возможные пути разрешения 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов Интернет-пространства 
недостаточная методическая 
подготовка педагогов  

Проведение методических занятий, связи с другими общеобразовательными 
учреждениями, прохождение курсовой  подготовки 

 
12. Уровни результатов внеурочной деятельности 

 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную жизнь (1-
4 классы) 

Школьник ценит общественную 
жизнь (5-7 классы) 

Школьник самостоятельно действует 
в общественной  жизни (8-9 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к базовым 
ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знание, 
труд, культура). 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы 
по вопросам воспитания. Система внеурочной деятельности обеспечила: 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 
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 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой. 

 Дальнейшая интеграция учебной и внеучебной деятельности позволит создать все необходимые условия для реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
 

13.Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей деревне, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 
 реализация, в конечном счете, основной цели – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
 

 
 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 
No2357«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
No373» в основную образовательную программу начального общего образования были внесены изменения: 

1.  Разделы основной образовательной программы начального общего образования, (далее – ООП НОО): Пояснительная 

записка, Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отнести к целевому разделу ООП НОО. 

2.  Разделы ООП НОО: Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа коррекционной 

работы отнести к содержательному разделу ООП НОО. 

3.  Разделы ООП НОО: Учебный план начального общего образования, План внеурочной деятельности, Система условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования отнести к организационному разделу ООП НОО. 

4.  Раздел ООП НОО «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» изложить в 

следующей редакции: «Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Требования к условиям реализации  

основной образовательной програм1мы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, материально-
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техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  
обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  обучающихся;  
комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
образовательном учреждении для участников образовательного процесса  создаются 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;  
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 учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды  для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 
(законных представителей); 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 
 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

№ Специалисты Функции Количество 

Образование/  
Квалификация 

п/п   специалистов в  
   начальной школе  

1. 
Учитель начальных 
классов 

Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса 2 

Образование: среднее 
специальное 
педагогическое – 1; 
 высшее  
педагогическое – 1; 
количество с категорией: 
первой – 2     

2. Педагог-предметник 

Иностранный язык 1 

Образование высшее 
педагогическое -3; 
количество с категорией: 
первой –5 
Без категории – 0 

Физическая культура 1 
Искусство 1 

ОРКСЭ 1 
Музыка 1 

Технология 1 
Окружающий мир 1 
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3. Социальный педагог 

Осуществление комплекса мероприятий по 
развитию 
и социальной защите личности обучающихся в 
школе 
и по месту жительства. Выявление интересов и 
потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 
ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 
своевременное оказание им социальной помощи. 
Обеспечение сотрудничества с органами 
социальной 

защиты. 1 

Образование – 
профессиональная 
переподготовка 
«Психолого-
педагогическое 
образование: Социальная 
педагогика и психология» 

 

4. 
Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию нарушений развития у 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (глухих, слабослышащих 
и позднооглохших, слепых, слабовидящих и 
поздноослепших детей, детей с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, умственно-отсталых и других детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 
Осуществляет обследование обучающихся, 
воспитанников; определение структуры и степени 
выраженности имеющихся у них нарушений 
развития; комплектование группы для занятий с 
учетом психофизического состояния обучающихся, 
воспитанников; консультирование педагогических 
работников и родителей по применению 
специальных методов и приемов оказания помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 
реализация образовательных программ   

Образование – высшее 
педагогическое - 1 

5 . Педагог -психолог 

1. Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся (воспитанников) в процессе 
воспитания и обучения. 

2. Способствует гармонизации социальной сферы  

Профессиональная 
переподготовка в АНО 
ДПО «Институт новых 
технологий и управления» 
по программе «Педагогика 
и психология» 
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учреждения и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации. 

3. Определяет факторы, препятствующие развитию 
личности обучающихся (воспитанников) и 
принимает меры по оказанию различного вида 
психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной). 

4. Проводит психологическую диагностику 
различного профиля и предназначения. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения 
по материалам исследовательских работ с целью 
ориентации преподавательского коллектива, а также 
родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах 
личностного и социального развития обучающихся 
(воспитанников). 

6. Участвует в планировании и разработке 
развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных и половозрастных особенностей 
личности обучающихся (воспитанников), 
способствует развитию у них готовности к 
ориентации в различных ситуациях жизненного и 
профессионального самоопределения. 

7. Осуществляет психологическую поддержку 
творчески одаренных обучающихся 
(воспитанников), содействует их развитию и 
поиску. 

8. Определяет степень отклонений (умственных, 
физических, эмоциональных) в развитии 
обучающихся (воспитанников), а также различного 
вида нарушений социального развития и проводит 
их психолого-педагогическую коррекцию. 

9. Формирует психологическую культуру 
обучающихся (воспитанников), педагогических 
работников и родителей (лиц, их заменяющих), в 
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том числе и культуру полового воспитания. 
10. Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития данного 
учреждения, практического применения 
психологии, ориентированной на повышение 
социально-психологической компетентности 
обучающихся (воспитанников), педагогических 
работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

6. Педагог-библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 1 

Библиотечно- 
Информационная 
деятельность. 

7. 
Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

Директор школы, 1; 
Аттестована на 
соответствие должности 

зам.  директора по 
УВР,  

8. 

Информационно- 
технологический 
персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая ремонт техники, поддержание 

сайта школы.) 1 Учитель  информатики. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда.  
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 
 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы  
Психолого-педагогические условия –совокупность требований к содержанию, способам и формам образовательной деятельности, 
соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования.  
Психологопедагогические условия реализации ООП НОО 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования в  МКОУ «Кытатская СОШ»  
осуществляется через создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, духовно- 
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нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-  
го здоровья обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В целях обеспечения реализации ООП 
НОО для участников образовательных отношений в школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие возможность 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности осуществляют специалисты школы:  социальный педагог, 
учителя-предметники и районный педагог-психолог. При необходимости можно пользоваться консультациями логопеда в районе.  
- формирование здоровьесберегающей компетентности обучающихся-ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровый 
образж изни и самореализацию личности;  
- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников-комплексная диагностика: определение соответствия образовательной 
среды индивидуальным и возрастным особенностям обучающихся, и своевременное выявление факторов риска для их развития; 
- оздоровительная деятельность-профилактика и коррекция;  
- консультативная деятельность-оказание консультативной помощи всем участникам образовательных отношений по вопросам 
применение средств и способов укрепления здоровья, в том числе психологического.  
Создание психолого-педагогических условий в МКОУ «Кытатская СОШ» в процессе реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечить у обучающихся:  
- формирование представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на психологическое здоровье, о влиянии на здоровье 
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 
и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
- умение регулировать свое психоэмоциональное состояние, восстановление работоспособности, повышение концентрации внимания, 
улучшение познавательных процессов, в том числе сохранение и развитие слуховых и речевых возможностей обучающихся с ОВЗ;  
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, своего поведения; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги, 
а также порядок ее оказания (выполнения).  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования казенного учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 
казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;  
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 
коррекции нарушения развития. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 
которого расположены общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 
организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 
специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
 

Образовательная организация самостоятельно определяет:  
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение общего собрания трудового коллектива 

образовательной организации.  
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования образовательная организация: 
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 образовательной программы основного общего образования; 
 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 
образования; 
 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 
образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы  
в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 
 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного 
общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 
оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Р 
i
гу=N

i
очр × ki,где: 

Р 
i
гу–нормативные затраты на оказаниеi-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;  

N 
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год;  
kt–объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным(муниципальным)заданием.  
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

N 
i
очр= N гу+Nон ,где  

N 
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год;  
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги ;Nон–нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле:  
    N гу = Noтгу+Nyp, где    
Nгу – нормативные затраты, непосредственно Связанные с оказанием  

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
 

Nomгy–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги; 
 

Nyp–нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. При расчете 
нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
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стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на  расходные материалы  В соответствии со
Стандартами  качества  оказания  услуги рассчитываются как произведение
Стоимости учебных материалов на Их количество, Необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги основного общего образования:  

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле:  

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования;  

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб. 
/мес.; 12 – количество месяцев в году;  
K

1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся(при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента–1,302;  

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 
Нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св
+N

тр
+N

пр,где 

 
N

отпп–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 
 

N
ком–нормативные затраты на коммунальные услуги(за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 
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N
ни–нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на правеоперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 
процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 
 

N
ди–нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за 

счетсредств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества); 
 

N
св–нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

 
N

тр–нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
 

N
пр–прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 
оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 
при отсутствии централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  нормативные затраты на 
проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 
нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 
охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 
санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 
предыдущем отчетном периоде (году). 
 

3.3.4.Материально  техническое условия реализации основной образовательной программы.  
– Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соо постановление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

–перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
– в школе разработаны соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: аналогичные перечни, утверждённые 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа, 
реализует основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:  

–учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  
–помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчество;  
–помещениями кабинетами, мастерскими, для занятий музыкой и изобразительным искусством;  
–помещениями с  книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
–спортивными сооружениями: зал, спортивная площадка оборудованные спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

N Наличие социально - бытовых Форма владения, пользования Реквизиты и сроки действия правомочных 

п/п условий, пунктов зданиями и помещениями документов 
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1. Школьная столовая: Оперативное управление Муниципальный контракт на поставку продуктов 

 - Столовая и пищеблок общей  питания от 01.01.2015 № 25 заключенный с ОАО 
 площадью 57,9 кв.м. Оборудование  Майборода Т.В. 
 столовой соответствует требованиям   
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 СанПиНа. зал рассчитан на 24   
 

 посадочных мест   
 

2. Объекты физической культуры Оперативное управление Договор № 9 «О порядке использования 
 

 и спорта:  муниципального имущества муниципальным казенным 
 

 - спортивный зал – 50,4 кв.м.  образовательной организаций  «Кытатская средняя 
 

 - спортивная площадка – 200 кв.м  общеобразовательная школа» от 23.10.2013 
 

3. Хозяйственно   бытовое и Оперативное управление Договор № 9 «О порядке использования 
 

 санитарно   гигиеническое  муниципального имущества муниципальным казенным 
 

 обслуживание:  образовательной организацией  «Кытатская средняя  

 

Гардероб – 14,1 кв. м. 
 

 

  общеобразовательная школа» от 23.10.2013  

   
 

    
 

4. Трудовое воспитание: Оперативное управление Договор № 9 «О порядке использования 
 

 - мастерская по обработке  муниципального имущества муниципальным казенным 
 

 древесины и металла – 28,1 кв.м  образовательной организацией «Кытатская средняя  

   
 

   общеобразовательная школа» от 23.10.2013 
 

    
 

5. Досуг, быт и отдых: Оперативное управление Договор № 9 «О порядке использования 
 

 - библиотека – 14,1 кв. м  муниципального имущества муниципальным казенным 
 

   образовательной организацией «Кытатская средняя 
 

   общеобразовательная школа» от 23.10.2013 
 

    
 

 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность требований, направленных 
наобеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к информации в 
сети Интернет.  
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 
обеспечение: 
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1. Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 
документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 
передачи; получения информации об образовательном процессе.  
Основу информационной среды составляют: 

 
- сайт образовательного учреждения; 
- наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 

№ Наименование оборудования Количество 

п/п   
   

1 Ноутбук 2 
   

2 Компьютер с выходом в сеть Интернет - 
   

3 Интерактивная доска 1 
   

4 Мультимедийный проектор 1 
   

5 Музыкальный центр - 
   

6 Сканер - 
   

7 Множительная техника 2 
   

 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 
в образовательном деятельности: уроки, научно-исследовательские работы, проекты, научно-практические конференции, 
дистанционные олимпиады, самоподготовка учащихся, учителей, поиск информации в Интернете, подготовка презентаций к 
мероприятиям; в управлении ОУ: ведение документации, составление базы данных по ККР, отчеты, электронная почта 

 
Учебнометодический комплект 

Предмет Учебная программа Учебник название, год издания, автор 
Обучение грамоте Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы, - М: «Просвещение», 2011 
Азбука 1 класс; учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 
В.Г. Горецкий [и др.] - М. : Просвещение, 
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2016. 
Русский язык Русский язык. 1-4 классы: программа для 

общеобразовательных учреждений / Т.Г. 
Рамзаева.- 4-е  изд., – М.: Дрофа, 2013 

Рамзаева Т. Г. Русский язык..: учеб.для 1 кл. 
/ Т.Г. Рамзаева. – 12-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2017. 

Литературное чтение 

Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 классы, - М: «Просвещение», 2011 

Литературное чтение 1 класс; учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 
частях/ В.Г. Горецкий [и др.] - М. : 
Просвещение, 2017. 

Родной язык (русский) 

Издательство «Просвещение». Серия 
«Родной язык (русский)» 

Родной язык (русский) 1 класс. Учебное 
пособие. ФГОС Александрова, Вербицкая, 
Богданов – М: Просвещение, 2020. Серия 
«Родной язык (русский)» 

Математика 

Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 классы, - М: «Просвещение», 2011 

Математика 1 класс; учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 
частях/ М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова - М.: Просвещение, 2016. 

Окружающий мир 
Школа России. Концепция и программы для 
начальных классов: в 2 ч./ науч. рук. 
проекта А.А. Плешаков 

Окружающий мир 1 класс; учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 
частях/ А.А. Плешаков - М. : Просвещение, 
2012. 

Физическая культура Программы общеобразовательных 
учреждений: 
Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. 
Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 
2010. 

Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / 
В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2010. 

Музыка 
Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 
классы, - М: «Просвещение», 2011 

Музыка. 1 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 
М. : Просвещение, 2012. 

Технология 
Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 
классы, - М: «Просвещение», 2011 

Технология. 1 класс : учебник для 
общеобразоват. учреждений / Н. И. 
Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – 
М: Просвещение, 2011. 

Изобразительное 
искусство 

Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 
классы, - М: «Просвещение», 2011 

Изобразительное искусство .1 класс.: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений Л.А. Неменская – 
М.:Просвещение, 2014 

Английский язык Программа курса английского языка к УМК Английский язык Комарова Ю.А., И.В. 
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2-4 
класс Комарова Ю.А.. 

Ларионова, Русское слово, 2016 

Русский язык 

Программа для общеобразовательных 
учрежде- 
ний 1—4 класс, Т.Г. Рамзаева 2011г. 

«Русский язык» 
2 класс. Москва «Дрофа» 2016 г. 1, 2 часть. 
Т.Г. Рамзаева 

Родной язык (русский) 
Издательство «Просвещение» 
Серия «Русский родной язык» 

Родной язык (русский). 2 класс. Учебное 
пособие. ФГОС Александрова, Вербицкая, 
Богданов – М.: Просвещение, 2020. Серия 
русский родной язык 

Литературное чтение на родном языке 
(русский) 

Авторская программа по предмету 
«Литературное чтение» (Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В., 2011 г.) 

Литературное чтение на родном языке 
(русский) 2 класс. Учебное пособие. ФГОС 
Александрова О. М., Романова В. Ю., 
Кузнецова М. И.– М: Просвещение, 2021. 
Серия «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 

Математика 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г..Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Математика 2 класс». М. Просвещение. 
2016 год. 1 часть М.И. Моро, 
С.И. Волкова, С.В. Степанова 
«Математика». М. Просвещение. 2016 год. 2 
часть.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова 

Литературное чтение 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г. Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Литературное чтение» 2 класс. Москва. 
Просвещение. 2016 г. М.В. Голованова, В.Г. 
Горецкий, Л.Ф.,Климанова, 
Л.А.Виногорадова, 
М.В.Бойкина 

Окружающий мир 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г. Под  ред.А.А. 
Плешакова 

«Окружающий мир 2 класс». Москва. 
Просвещение. 2014 год. 1 часть, 2 часть 

Изобразительное искусство 

Программа по ИЗО для 
общеобразовательных 
учреждений Л.А.Неменская  2011 г. 

Изобразительное искусство. 2 кл. Москва. 
Просвещение. 2011 год Неменская Л.А. 

Технология 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. М. Просвещение 2011 г. 
Симоненко В.Д. 

Технология 2 класс. Москва. Просвещение 
2012г. 
Симоненко В.Д. 

Физическая культура 
«Школа России» под редакцией А.А. Ляха 
Москва Просвещение 2012г 

«Физическая культура» учебник 1-4 класс. 
Москва. Просвещение. 2012г. 
В.И. Лях. 
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Русский язык 

Программа для общеобразовательных 
учреждений 1—4 класс, Т.Г. Рамзаева 
2011г. 

«Русский язык» 3 класс. Москва «Дрофа» 
2016 г. 1, 2 часть. Т.Г. Рамзаева 

Родной язык (русский) 
Издательство «Просвещение» 
Серия «Русский родной язык» 

Русский родной язык. 3 класс. Учебное 
пособие. ФГОС Александрова О.М., 
Вербицкая, Богданов – М.: Просвещение, 
2020. Серия русский родной язык 

Литературное чтение на родном языке 
(русский) 

Авторская программа по предмету 
«Литературное чтение» (Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В., 2011 г.) 

Литературное чтение на родном языке 
(русский) 3 класс. Учебное пособие. ФГОС 
Александрова О. М., Романова В. Ю., 
Кузнецова М. И.– М: Просвещение, 2021. 
Серия «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 

Математика 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г.Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Математика 3 класс». М. Просвещение. 
2016 год. 1 часть М.И. Моро, 
С.И. Волкова, С.В. Степанова 
«Математика». М. Просвещение. 2016 год. 2 
часть. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова 

Литературное чтение 

«Школа России». 
Сборник рабочих программ. М. 
Просвещение 
2011 г.Под ред.А.А. Плешакова 

«Литературное чтение» 3 класс. Москва. 
Просвещение. 2016 г. 
М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л.Ф. 
Климанова, Л.А. Виногорадова, 
М.В.Бойкина 

Окружающий мир 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г. Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Окружающий мир 3 класс». Москва. 
Просвещение. 2014 год. 1 часть, 2 часть 

Изобразительное искусство 

«Планета знаний» Программы для 
общеобразовательных учреждений 3 класс, 
Под ред . И. А. Петровой 2012г. 

  
Изобразительное искусство. 3 кл. Москва. 
Астрель 2011 год Н.М. Сокольникова 

Технология 

«Планета знаний» Программы для 
общеобразовательных учреждений 3 класс, 
Под ред . И. А. Петровой 2012г. 

Технология 3 класс. Москва. Астрель 2012г. 
О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

Физическая культура 

Программы общеобразовательных 
учреждений: 
Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. 

Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / 
В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2010. 
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Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 
2010. 

Русский язык   

Математика 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г..Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Математика 4 класс». М. Просвещение. 
2016 год. 1 часть М.И. Моро, 
С.И. Волкова, С.В. Степанова 
«Математика». М. Просвещение. 2016 год. 2 
часть.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова 

Литературное чтение 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г..Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Литературное чтение» 4 класс. Москва. 
Просвещение. 2016 г. М.В. Голованова, В.Г. 
Горецкий, Л.Ф.,Климанова, 
Л.А.Виногорадова, 
М.В.Бойкина 

Окружающий мир 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. 
М. Просвещение 2011 г..Под ред.А.А. 
Плешакова 

«Окружающий мир 4 класс». Москва. 
Просвещение. 2014 год. 1 часть, 2 часть 

Изобразительное искусство 

Программа по ИЗО для 
общеобразовательных 
учреждений Л.А.Неменская  2011 г. 

Изобразительное искусство. 4 кл. Москва. 
Просвещение. 2011 год Неменская Л.А. 

Технология 

«Школа России». Сборник рабочих 
программ. М. Просвещение 2011 г. 
Симоненко В.Д. 

Технология 4 класс. Москва. Просвещение 
2012г. 
Симоненко В.Д. 

Физическая культура 
«Школа России» под редакцией А.А. Ляха 
Москва Просвещение 2012г 

«Физическая культура» учебник 1-4 класс. 
Москва. Просвещение. 2012г. 
В.И. Лях. 

 
 
 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной общеобразовательной программы. 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников 
образовательных отношений. 
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Направление.Создание условий,обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных отношений  
Цель:достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 
профессиональнойкомпетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1. Осуществление курсовой подготовки и переподготовки 1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты 
Учителей социальной и профессиональной направленности. 

  2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по 
  изучению современных образовательных технологий 
2. Совершенствование методической службы школы 1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

  2. Организация методической презентации работы классных руководителей. 

  3. 
Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 
реализация. 

3. Организация курирования учителя в условиях 1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в 
инновационных процессов школе. 

  2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную 
  Деятельность 
4. Научно-психологическое сопровождение деятельности 1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга 
Учителя разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

  2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 

  3. 
Повышение профессионального методического уровня педагогов-
психологов в 

  школе через участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 
  4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и 
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 воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. 
 5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 
 взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период 
 проведения досуга. 
 6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического 
 комфорта для всех участников образовательного процесса. 
5. Совершенствование использования современных 1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 
образовательных технологий дифференцированного и развивающего обучения, проектного обучения. 2. 

 Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 
 образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, 
 технологий. 
 3. Использование дистанционного обучения (при необходимости), он-лайн 
 консультаций. 
6. Целенаправленное формирование ключевых 
компетенций 1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

 грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в 
 общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 
 информационного общества, технологий развития «критического мышления». 
 2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 
 воспитания. 
 3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 
 общественных и творческих объединениях 
 
Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной деятельности  
Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющего личностное развитие ученика и возможность его полноценного 
участияв общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач 
1. Обновление содержания школьного образования  1. Внедрение ФГОС второго поколения. 

  2. 
Разработка содержания рабочих программ по урочной и 
внеурочной 

  деятельности. 
  3. Повышение квалификации учителей, работающих в 1-4 классах по 
  ФГОС II поколения. 
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2. Внедрение инновационных образовательных технологий 1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

 методов и форм организации образовательной деятельности в 
 условиях внедрения ФГОС II поколения. 
 2. Использование в образовательном процессе различных форм 
 социальных практик как одного из основных средств, 
 способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 
4. Совершенствование способов оценивания учебных достижений 1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 
Обучающихся самооценивания. 

 2. Разработка требований к организации объективной системы 
 контроля, адекватной специфике начальной школы. 
 3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 
 личностным и метапредметным результатам. 
 
Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 
учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 
образовательных отношений. 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование умений учителей в использовании ИКТ в  
1.Совершенствование навыков работы на персональных 
компьютерах 

образовательной деятельности  и формировании ИКТ- 
компетенции  и применение информационных технологий. 
обучающихся  2. Прохождение курсов по освоению современных информационных 

  технологий. 
  3. Внедрение информационных технологий в образовательную 
  практику. 
  4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 
  учащихся. 
  5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 
  6. Электронный документооборот. 
2.Создание банка программно-методических, ресурсных 
материалов,  1. Совершенствование материально-технической базы школы, 
обеспечивающих внедрение ИКТ в образовательной деятельности  
и  обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 
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вхождение в глобальное информационное пространство  2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 
  образовательной деятельности 

   



302 
 

 
3. Развитие банка программно-методических материалов. 
4. Дальнейшее расширение и совершенствование локальной сети 
школы.  
5. Эффективное использование ресурсов глобальной 
информационной 
сети.  

 
Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровождения 
обучающихся. Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, 
социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1. Мониторинг психофизического развития обучающихся и условий 1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 
для ЗОЖ  
2. Внедрение технологий здоровьесбережения и создание 1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 
здоровьесберегающей среды в школе возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

 социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 
 разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 
 табакокурения и т.д.). 

 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 
родителей, 

 педагогов. 
  
3. Разработка технологий медико- педагогического сопровождения 1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 
Обучающихся 2. Создание благоприятной психологической среды в 

 образовательном учреждении. 
 3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 
 саморазвитию. 
 4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 
 здоровье учащихся. 
 Без учета направлений может иметь такой вид: 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО  

№  
Сроки 

  

п/ Мероприятие Исполнители 
 

реализации 
 

п 
   
    

     
Организационноуправленческие условия внедрения ФГОС    

     
1 Корректировка основной образовательной программы начального    

 общего образования с учетом нового ФГОС. Обеспечение соответствия 
Май-июнь 
Ежегодно Зам. по УВР, директор  

 нормативной базы школы требованиям ФГОС.    
     
2 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в    

 соответствии с ФГОС. Разработка и реализация моделей    
 взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного Апрель-май 

ежегодно 
Зам. по УВР, директор, учителя нач.  

 
образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной Классов 

 
   
 деятельности. Создание банка программ по организации внеурочной    
 деятельности.    
     
3 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС Июнь Зам. директора по УВР.  

     
4 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

В течение Директор, зам. директора по УВР. 
 

 
семинаров по вопросам реализации ФГОС для различных категорий 

 
 

учебного года 
  

 
педагогических работников. 

  
    
     
5 Организация повышения квалификации педагогов по внедрению в 

Систематически 
Директор  

 
практику работы ФГОС нового поколения. 
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6 Разработка методических рекомендаций:  

сентябрь 
  

  по организации пребывания детей в ОУ во второй половине дня;  
Зам. директора по УВР 

 
  по организации образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 
 
декабрь 

 
    
      
7 Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного,  

В течение года 
Директор  

 
учебно-лабораторного и компьютерного оборудования. 

   
     
      

8 Разработка и утверждение учебного плана НОО  
До 1 июня 
ежегодно Зам. директора по УВР  

      
9 Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности  

До 1июня 
Зам. директора по ВР  

 
образовательного учреждения 

   
     

10 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 
 Июнь-август 

Педагоги школы, 
 

   
      

11 
Реализация системы мониторинга образовательных потребностей  

Май Администрация 
 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части   
 учебного плана и внеурочной деятельности     

Научнометодическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия    
     
1 

Теоретический семинар для учителей начальных классов «Организация 
обучения младших школьников на основе деятельностного подхода и 
соответствующих ему технологий» 

 
июнь 

  
    

 
 
 

  
 

Зам. директора по УВР 
 

 
 

   
  

 
  

 
 

   
     
      
2 Корректировка локальных актов (внесение изменений в них),     

 регламентирующих установление заработной платы работников   Директор  
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 образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и     
 доплат, порядка и размеров премирования  Сентябрь   
      
3 Совещание при директоре «Организация внеурочной деятельности при  

сентябрь 
Директор  

 
реализации ФГОС» 

   
     
      
4 Семинар «Реализация требований ФГОС средствами УМК «Школа  март Руководитель ШМО  
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 России».    
     
5 Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. По графику Директор  

     
6 Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных 

В течение года 
Зам. директора по УВР  

 
уровней (региональный, муниципальный). 

  
    
     
Финансовые и материальнотехнические условия внедрения ФГОС    

     
 Корректировка локальных актов (внесение изменений в них),    

1 
регламентирующих установление заработной платы работников Август- сентябрь 

Директор 
 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 
  

    
 доплат, порядка и размеров премирования    
     

2. 
Применение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих Сентябрь 

Директор 
 

введение ФГОС. 
  

    
     

3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в кабинеты 

В течение года Директор 
 

начальных классов для реализации требований ФГОС 
 

    
     
4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор  

     
Учебнометодическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС    

     

1 
Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС общего В течение года Директор  

образования второго поколения в начальной школе. 
   

    
     

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе реализации 

Весь период Педагогический коллектив 
 

ФГОС 
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3 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с новым ФГОС Август-сентябрь 
Педагог-библиотекарь  

  
     

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на следующий учебный 

Февраль-март 
Педагог-библиотекарь  

Год Зам. директора по УВР 
 

   
     

5 
Широкое информирование родительской общественности о подготовке 

В течение года Администрация 
 

результатах перехода на ФГОС. 
 

    
     

6 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 

Май 
Директор  

ФГОС 
  

    
     
 

 
3.3.7.Контроль за состоянием системы условий.   

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением 
ФГОС.  Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования требует дополнить 

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 
условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  
реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 
внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  

состоянием системы условий включает в себя следующие направления:  мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  
внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);  принятие управленческих решений ( 

издание необходимых приказов);  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступления 
перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение информации  на школьном сайте).   

 
Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

На начало учебного года Заместитель директора по УВР 
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наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 

т.п.) 
Санитарногигиеническое 

благополучие образовательной 
среды 

Соответствие условий 
физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 
наличие динамического 

расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 
деятельности и 

полидеятельностное 
пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 
обеспеченность  горячим 

питанием.  
 

На начало учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежемесячно 

Заместитель директора по УВР, 
по ВР, социальный педагог 

Финансовые условия Выполнение нормативных  
государственных требований 

По мере необходимости Директор  

Информационно-техническое 
обеспечение образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 
образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в 

образовательном процессе. 
Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год   
 
 
 
 
 
 
 

Минимум 2 раза в месяц 

Заместитель директора по УВР 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за ведение сайта 
Правовое обеспечение 

реализации ООП 
Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 
использование  всеми 

субъектами  образовательного  
процесса 

Отчеты Директор школы 

Материально-техническое 
обеспечение образовательного 

Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 

Оценка состояния уч. кабинетов 
– январь,  

Директор школы, рабочая группа 
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процесса реализации ООП Оценка готовности уч. кабинетов 
- август 

Учебно-методическое 
обеспечение образовательного  

процесса 

Обоснование использования 
списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 
оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 
включая цифровые  

образовательные ресурсы, 
частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 
уровне  

Заказ учебников – февраль, 
обеспеченность учебниками – 

сентябрь  
Перечень дидактического  

материала на начало уч. года 

Библиотекарь 
 
 

Заместитель директора по УВР 
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